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От редколлегии

Настоящий словарь описывает наиболее значимые явления, объекты, персоналии и 
историографию прошлого и современности ислама и мусульман в 19 регионах РФ: Бел-
городской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калуж-
ской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и Республике Мордовия.

Помимо современного административно-территориального районирования (пода-
вляющее большинство указанных регионов входят в состав Центрального федерально-
го округа – ЦФО), на компоновку регионов в словарь повлияла их общность в истори-
ческом аспекте. Южные области в составе ЦФО составляли единый социогеографиче-
ский комплекс во времена Золотой Орды, а некоторые из них – как Воронежская, Бел-
городская и Курская области – и в эпоху Хазарского каганата. В доордынский же пе-
риод отмечаются такие мусульманские этносы, как буртасы – на территории Пензен-
ской области, Мордовии и волжские булгары, постоянные контакты с которыми фик-
сируются в Рязанской, Владимирской, Ивановской областях. Хотя монгольское наше-
ствие значительно изменило этническую карту Восточной Европы, реликты прежней 
эпохи длительное время оставались на данной территории, свидетельством чего явля-
ются, например, Новохарьковский могильник, оставленный аланами – наследниками 
салтово-маяцкой культуры, или Болгорская волость под Тверью.

Границы Золотой Орды на севере доходили до Тулы, которая входила в состав до-
менных земель ордынских ханов. Кроме того, на территории ЦФО фиксируется целый 
ряд буферных административно-политических образований, таких как Смоленская, 
Курская тьмы, Червленый Яр и др. Тогда же здесь возникают новые города и поселе-
ния, до сих пор недостаточно изученные, к примеру, Ахматовы слободы в Курской или 
г. Мохши – в Пензенской области.

Распад Золотой Орды привел к созданию целого ряда родственных между собой го-
сударственных образований: Яголдаева тьма в составе великого княжества Литовско-
го, татарские княжества в Мещере и др.; самым исследованным из них является Каси-
мовское ханство. Их этноконфессональный субстрат складывался различно и много-
гранно; в частности, В.В. Вельяминовым-Зерновым на землях Касимовского ханства 
отмечается «мещера, исповедовавшая мухаммеданство» (Хусаин Фаизханов называет 
этот народ иначе: «мишаре мусульманской веры»). Верхний пласт в населении состави-
ли выходцы из Казани, Сибири, Ногайской Орды, Крыма, Астрахани. На их основе про-
исходит образование особого сословия служилых татар, включавшего в себя Чингизи-
дов, ногайских и татарских мурз и биев – выходцев из постордынских ханств, осевших 
в России и получивших здесь значительные земельные уделы в границах современных 
Рязанской, Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской областей. В моменты 
обострения отношений Московии и постордынских ханств знатные мусульманские се-
мейства, попадавшие в опалу или плен, размещались на территории Вологодчины.

Такие образования, как Касимовское ханство, татарские княжества в Мещере, а 
также ногайский Романовский улус (ныне часть Ярославской области), приобретают в 
XV–XVI вв. особое значение для мусульман России. При этом дискуссии об их реаль-
ном статусе, занимаемой территории и даже хронологии существования до сих пор да-
леки от завершения.

Служилые татары выполняли взятые на себя функции по охране границ Москов-
ского государства, оказывали огромное влияние на большинство военных и политиче-
ских акций Московии. Особая роль их в общественно-политической жизни государства 
проявлялась во время кризисных ситуаций, в частности в Смутное время. Мусульма-
не Касимова, Романова, Темникова, Кадома и др. регионов сыграли весомую роль в та-
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ких событиях, как попытка приглашения на престол польского королевича Владислава, 
убийство Лжедмитрия II, затем в 1-м и 2-м ополчениях, наконец, в избрании на москов-
ский престол Михаила Романова. Однако после прихода к власти Романовых они доста-
точно быстро стали подвергаться религиозному и экономическому давлению, вплоть 
до насильственного крещения и культурной ассимиляции. Поступательные шаги но-
вой династии привели к тому, что последователи ислама были вынуждены переселить-
ся из Ярославля и Романова под Кострому, из Темникова и Кадома – в более восточные 
регионы страны. В XVII в. крестились и ассимилировались бордаковские, боровские, 
мугреевские, юртовские и др. группы татар. Переселилось в др. места тюркское насе-
ление Червленого Яра, при этом правительством целенаправленно создавались незасе-
ленные зоны шириной до 200 км, чтобы феодально зависимое население не смогло бе-
жать в вольные общества казаков и татар. Так образовались длительные лакуны в не-
прерывной истории ислама Воронежа, Курска, Белгорода и Тамбова.

С др. стороны, дальнейшая территориальная экспансия России привела к включе-
нию в ее состав таких мусульманских земель, как Крым, Северный Кавказ, Закавказье, 
Казахстан, Средняя Азия, выходцы из которых в XVIII–XIX вв. в качестве почетных 
пленников, военных ссыльных появлялись и в Центральной России. В Новое время та-
тары, в первую очередь из нижегородских земель, возродили исчезнувшие мусульман-
ские общины в Ярославле, Твери, Костроме (в этом случае речь идет о местных тата-
рах – потомках романовских ногайцев), построив здесь мечети и попытавшись сделать 
то же самое в Иванове, Вологде, Курске, Калуге.

Таким образом, к Новому времени территория Центральной России, которая тра-
диционно в российской историографии рассматривается исключительно с москвоцен-
тричных, мононациональных позиций, в действительности вобрала в себя многочис-
ленные мусульманские элементы из различных этнических групп, из разных регио-
нов огромной Российской империи. Во многом данная тенденция была продолжена в 
советский период, когда к старожилам-мусульманам добавились трудовые мигранты, 
а также представители репрессированных народов. Разумеется, в тот период религиоз-
ная жизнь среди них не могла вестись легально, но в таких регионах, как Пензенская 
область и Мордовия, она не прерывалась и в годы репрессий. Интересным и неожи-
данным является тот факт, что в Курске мусульмане заключили официальный договор 
с советской властью о пользовании мечетью, а в таком регионе, как Тамбовщина, одна 
из мечетей не закрывалась на протяжении всего советского периода. Активно действо-
вали, особенно в послевоенный период, неофициальные муллы Ярославля, Костромы, 
Тулы, Курска, Иванова, Владимира, не говоря уже о Пензенской области и Мордовии.

Возрождение религиозной жизни, происходящее здесь с 1990-х гг., сопровождает-
ся резким изменением этнодемографической ситуации. Среди причин этого – и эконо-
мическая, и обусловленная конфликтами миграция из регионов Северного Кавказа и 
Средней Азии. Проблемы, возникающие при этом, могут быть разрешены с учетом бо-
гатой истории ислама в регионе. Так, в большинстве областей ЦФО мигранты позднего 
времени вливались в существующие мусульманские общины и посредством этого – во 
вмещающий российский социум.

Надеемся, что настоящий словарь внесет свою достойную лепту в изучение такого 
феномена, как история и современность ислама в Центральной России.

Д. З. Хайретдинов,
ответственный редактор энциклопедического словаря 

«Ислам в центрально-европейской части России», 
кандидат исторических наук
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От издателя

Энциклопедический словарь «Ислам в центрально-европейской части России» 
продолжает научно-исследовательскую серию словарей «Ислам в Российской Фе-
дерации», в рамках которой вышло три тома: «Ислам на Нижегородчине» (2007), 
«Ислам в Москве» (2008) и «Ислам в Санкт-Петербурге» (2009).

Коренным отличием IV тома от предыдущих является крайне слабая степень 
разработанности данной тематики академической наукой. Почти вся существую-
щая на сегодня историография по теме ислама и мусульман в Центральной Рос-
сии касается Касимовского ханства и касимовских татар; при этом даже сосед-
ние, в границах современной Рязанской области, этнографические группы татар-
ской нации почти не затронуты научными исследованиями. Кроме того, известны 
ряд монографий по истории мусульман Пензенской и Ярославской областей, не-
большие краеведческие труды по мусульманам Тверской и Ивановской областей, 
а также статьи по исламу в Мордовии, Костроме и отдельным явлениям и персо-
налиям средневекового прошлого и этнографическим сюжетам. В связи с этим 
данный выпуск словаря является поистине не имеющим аналогов в российской 
историографии сводом материалов, через призму которых можно понять и изу-
чить богатейшую историю и современность ислама и мусульман в регионах Цен-
тральной России.

В настоящем издании древнейшие этапы истории ислама и мусульман, их вза-
имоотношений с другими народами – славянами, угро-финнами и др. исследова-
ны благодаря статьям археологов (более 10 авторов). Историки-архивисты (10 ав-
торов) внесли весомый вклад в изучение позднефеодального и имперского време-
ни (а также относительно только Пензенской области – и советской эпохи). Этно-
логи представили свое видение процессов этногенеза тех или иных национальных 
групп, исповедующих ислам, описали их жизнь в недавнем прошлом и современ-
ности. Уникальны статьи о роли ислама в истории и культуре мордовского наро-
да. Журналисты и публицисты, философы, преподаватели вузов, активисты му-
сульманских организаций дополнили издание статьями о советском и нынешнем 
периодах бытования мусульманских общин. Огромную работу проделал эксперт 
Федерации мигрантов России Д. В. Макаров, лично объездивший огромный реги-
он, который изучается в этом издании, и координировавший научную работу при 
составлении словаря. Всего в словаре представлено более 500 статей, написанных 
почти 50 авторами.

Целый ряд ученых, которые по тем или иным причинам не смогли лично уча-
ствовать в написании статей в словарь, оказали бесценную помощь в виде консуль-
таций, подборок рабочих материалов, указаний архивных адресов важных доку-
ментов по теме, добрыми советами и напутствиями. От имени редколлегии и от себя 
лично хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто помог при составле-
нии этого издания: И. П. Антонову (Иваново), Ф. А. Ахметгалину (Казань), М. И. 
Ахметзянову (Казань), А. М. Воронцову (Тула), А. Ф. Еникееву (Москва), Н. Г. Зино-
вину (Елатьма), А. А. Комлеву (Воронеж), Ю. В. Озерову (Курск), М .Б. Оленеву (Ря-
зань), А. Г. Ситдикову (Казань), А. Г. Сохрякову (Наровчат), В. В. Черновской (Ярос-
лавль), Г. А. Шебанину (Тула).

Считаю нужным высказать особую благодарность спонсорам проекта словарей 
«Ислам в РФ», благодаря которым стала возможной научная деятельность в этом 
направлении: Фонду поддержки и развития научных и культурных программ им. 
Ш. Марджани и лично его руководителю Р. Р. Сулейманову; Фонду им. имама Абу-
Ханифы и Фонду поддержки исламской культуры, науки и образования.
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Одной из ключевых проблем при составлении словаря являлась концептуальная 
несовместимость взглядов представителей различных научных школ. Так, с точки 
зрения москвоцентричной школы, по сути никакого ханства в Касимове не было и 
само пожалование этого города Чингизидам следует воспринимать как некий ка-
приз московских властей, случайный результат не связанных друг с другом исто-
рических событий. С другой стороны, сторонники национально ориентированной 
школы, сложившейся в Казани, дают понять об ошибочности и шовинизме всего 
русского востоковедения в целом, начиная с обвинений в неверном написании имен 
ордынских ханов. В этой связи хотелось бы пояснить: редакторы словаря пытались 
следовать по возможности линии выдающегося татарского просветителя XIX в. Ху-
саина Фаизханова, который занимал срединные позиции между подобными край-
ностями, абстрагировался от черно-белых оценок исторических событий и мечтал 
придать как можно большую объективность существовавшей тогда имперской вос-
токоведческой школе на основе эпиграфических тюрко-мусульманских памятников 
и письменных источников.

В частности, вслед за Фаизхановым мы признаем существование Касимов-
ского ханства как одного из постордынских государственных образований, не 
имевшего, однако, полного политического и монархического суверенитета. По 
аналогии мы указываем на наличие в средневековой Московии целого ряда тюрко-
мусульманских автономных и историко-географических образований, ликвидиро-
ванных после воцарения Романовых.

С другой стороны, имена средневековых деятелей передаются нами в традици-
онном написании, сложившемся в рамках русского востоковедения; аутентичные 
имена приводятся в скобках. Лишь в виде исключения при обнаружении крупно-
го противоречия русской школы и татарского источника имена приводятся в «вос-
точном» прочтении (Гайбулла вместо «Абдула», Ильхам вместо «Али-хан» и т. д.).

В целом мы просили бы читателей быть снисходительными к возможным неточ-
ностям, поскольку данный словарь сам по себе является научной новизной: офици-
альная историческая наука в принципе не акцентирует внимания на мусульманской 
составляющей в Центральной России. Важно отметить также, что помимо малоиз-
ученных и совсем незнакомых тем в словаре представлены новые взгляды на такие 
события, которые хорошо известны каждому российскому школьнику, что застав-
ляет совсем иначе оценить историю нашей многонациональной страны.

Для удобства восприятия материала словарь снабжен тремя указателями (алфа-
витный, тематический и региональный), помещенными в конце книги. В качестве 
приложения следуют также алфавитные указатели статей из предыдущих словарей 
в серии «Ислам в РФ».

Авторским коллективом продолжается издание серии словарей. По планам ИД 
«Медина» в этом году свет увидят еще два тома: «Ислам в Поволжье» и «Ислам на 
Урале». Более подробно о проекте можно прочитать на сайте idmedina.ru.

Мы будем признательны, если читатели, исследователи будут присылать в адрес 
редакции свои замечания, исправления, предложения по текстовой и иллюстратив-
ной части словарей. Они будут учтены и использованы в переиздании, компоную-
щемся из всех выпусков в виде единого тома, который мы хотели бы подготовить к 
2012 году – к 700-летию принятия ислама в качестве государственной религии Зо-
лотой Орды.

Д. В. Мухетдинов,
главный редактор серии «Ислам в Российской Федерации»,

кандидат политических наук
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1-е Имангуловское благотворительное 
культурно-экономическое общество – мус. 
благотв. и культурно-просветительская ор-
ганизация. Устав зарегистрирован 12.03.1911 
г. Р-н деятельности – Имангуловская волость 
Оренб. уезда и губ. В состав правления входи-
ли: Г.З. Сеиткулев (председатель), В.Х. Узбе-
ков (казначей), Ш.И. Байназаров (секретарь), 
Г. Кутлумухаметов. Преследовало цели: про-
свещения башкир, всестороннего ознакомле-
ния их с политич. и экономическими событи-
ями, оказания нуждающимся материальной 
помощи. В ноябре 1914 г. открыло бесплат-
ную мус. библиотеку в дер. 1-й Имангуловой, 
которая с 1915 г. получала ежегодное пособие 
от Оренб. губернского земства в размере 300 
руб. Прекратило существование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 189 об – 199 об; 
Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века 
как общественно-политическое движение (по матери-
алам Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

1-й башкирский кавалерийский полк 
(1-я башкирская кавалерийская бригада) – 
воинское формирование времен Граждан-
ской войны. Сформирован в июне 1918 г. по 
приказу начальника войскового управления 
Башкирии А.-З. Валидова на территориально-
добровольческих началах. Командиром был 
назначен А. Карамышев, практически все ко-
мандные должности заняли русские казачьи 
офицеры. Летом 1918 г. воины-башкиры при-
нимали участие в боях с Красной гвардией. 
Один из военных лидеров башкирского нац. 
движения – М.Л. Муртазин был выдвинут на 
должность командира, после чего удалил из 
него всех русских офицеров. В сентябре 1918 
г. полк переброшен в Оренбург для охраны 
Башкирского прав-ва. Личный состав уча-
ствовал в организации заговора против ата-
мана А.И. Дутова в ноябре 1918 г. 18.02.1919 
г. в р-не Умитбаево полк, выполняя указания 
башкирского руководства, перешел в полном 
составе к красным. В его составе было 540 са-
бель, 600 лошадей, 4 пулемета. В апреле по-
сле конфликта с командованием Смоленско-
го полка Красной армии М. Муртазин увел 
полк к белым. Включен в состав 5-го армей-
ского корпуса генерала Церетели. За счет до-
бровольцев полк развернулся в бригаду. В ав-
густе 1919 г. полк вновь перешел на сторону 
красных. Личный состав принимал активное 
участие в боях на Вост. фронте, в советско-
польской войне. Многие бойцы награждены 
орденами Красного Знамени, в т.ч. М. Мурта-
зин – дважды (см. также Башкирская армия).

Лит.: Камалов Г.Х. Отдельная башкирская кава-

лерийская бригада на фронтах Гражданской войны. – 
Уфа, 1972; Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские во-
йска в гражданскую войну. – М., 2007; Плотников И.Ф. 
Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энцикло-
педия и библиография. Т. 1. – Екатеринбург, 2007, с. 
222–23; Он же. Формирование и боевой путь Отдель-
ной башкирской кавалерийской бригады (1918–1921 гг.) // 
Вторые Уральские военно-исторические чтения. – Ека-
теринбург, 2000, с. 168–70.

С.Р.

1-й революционный мусульманский ба-
тальон Урала (РМБУ) – военное подразделе-
ние периода революции и Гражданской вой-
ны. Сформирован на базе мус. рот 47-й запас-
ной бригады екатеринб. гарнизона по реше-
нию 2-го Уральского обл. мус. военного съез-
да 22–24.11.1917. Командиром подразделения 
был назначен прапорщик кунгурского гарни-
зона Байбурин. Формирование РМБУ встре-
тило противодействие командования, кото-
рое отказалось выдавать солдатам оружие и 
продовольствие. Ситуацию удалось урегу-
лировать только вмешательством Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Екатеринбурга. Первой операцией, которую 
провел РМБУ, стало разоружение эшелона 
солдат-погромщиков, которые в октябре–но-
ябре 1917 г. учинили беспорядки в ряде горо-
дов Пермской губ. – в частности, в Ирбите по-
гибло 200 чел. По распоряжению Уральско-
го обл. исполкома Совета рабочих и солдат-
ских депутатов 1-я и 2-я роты мус. батальо-
на были выдвинуты на ж/д вокзал, где выста-
вили патрули. Прибывших погромщиков уда-
лось разоружить, избежав тем самым крово-
пролития в Екатеринбурге. Остальные роты 
мус. батальона в это время охраняли р-н ком-
пактного проживания мус. населения Екате-
ринбурга: ул. Усольцевскую, Коковихинскую 
и Северную, где в одном из домов Агафуро-
вых располагался штаб Уральского обл. мус. 
военного совета.

В ноябре 1917 г. в р-не Кустаная восста-
ли казаки атамана Дутова, которые угрожа-
ли важному ж/д узлу в Челябинске. Власти 
приняли решение перебросить в Челябинск 
РМБУ и послали в др. города губернии рас-
поряжения направить в Челябинск свои мус. 
роты, с тем чтобы слить их в одно подразде-
ление. Однако роты из гарнизонов Шадрин-
ска, Камышлова, Кунгура и Глазова так и не 
были переброшены на Юж. Урал, а армейское 
мус. командование в Перми открыто не под-
чинилось Уралоблисполкому, сославшись на 
то, что подчиняются лишь приказам Харби 
Шуро и Милли Шуро. В результате мус. роты 
Перми были переведены в Уфу. В итоге в Че-
лябинск направился лишь РМБУ в составе 
1700 чел., здесь он получил вооружение рас-
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формированной 659-й челябинской дружины. 
К нему были присоединены две челябинские 
мус. роты 163-го и 109-го запасных пехотных 
полков в составе 1000 чел. Т.о., был образован 
13-й мус. полк.

Сначала полку поручили охрану ж/д вок-
зала, затем в нач. 1918 г. полк в составе груп-
пы войск под командованием В.К. Блюхера 
выступил в направлении Троицка и Верхне-
уральска и принял участие в боях против ата-
мана Дутова. Затем полк возвратился в Челя-
бинск, «сильно ослабленный как материаль-
но, так и в людском составе». 27–28.05.1918 
Челябинск был захвачен чехословацкими ча-
стями. По неподтвержденным данным, полк 
был разоружен, часть офицеров убиты. Даль-
нейшая судьба личного состава всего полка 
неизвестна.

Лит.: Бикбов Р. Первый революционный мусульман-
ский батальон Урала // Казань. 04.2006, с. 17–22; К по-
грому в Перми // Уральская жизнь. – 10.11.1917; Каси-
мов С.С. Татаро-башкирские солдаты Урала в борьбе 
за октябрь: рукопись. Казань. 1957 // ЦДООСО, ф. 221, 
оп. 2, д. 353.

Р.Б.

1-я соборная мечеть Оренбурга (Орен-
бургская городская казенная мечеть). В 
1780–90-е гг. в Оренбурге постепенно начи-
нает складываться немногочисленная мус. 
община из числа пост. жителей: выходцев из 
среднеазиатских гос-в и первых татарских 
купцов. Они были вынуждены подвергаться 
опасности, посещая Оренб. меновнинскую ме-
четь на степной стороне, за Уралом, или даже 
ездить в Сеитовский посад, отстоящий от го-
рода на 18 верст. В 1800 г. инициативная груп-
па во главе с дочерью казахского хана Нура-
ли Тайкарой-ханум подала прошение о соору-
жении первой мечети непосредственно в са-
мом городе, но ответ из столицы по неизвест-
ным причинам задерживался. Тогда местные 
мусульмане воспользовались удобным слу-
чаем и обратились за содействием к туркмен-
скому хану Пиргали-султану, который после 
избрания правителем Мангышлака прибыл в 
Оренбург для официального извещения и от-
правки послов в СПб. От его имени татарин 
Габдулвахит Габдессалямов составил пись-
мо к императору. По указу Александра I от 
6.05.1802 г. оренб. военному губернатору Н.Н. 
Бахметеву было поручено построить в горо-
де мечеть «в ободрение жительствующих в 
Оренбурге и по торговому промыслу приез-
жающих туда ж в немалом числе разных ма-
гометанского звания народов».

Каменное здание с.м. в стиле классициз-
ма было завершено в октябре 1804 г. и обо-
шлось госказне в 6351,45 руб., а к декабрю 

1805 г. вокруг нее была сооружена камен-
ная ограда стоимостью 2535,9 руб. Торже-
ственное открытие мечети состоялось в ян-
варе 1805 г. Улица, на которой она распола-
галась, получила название Мечетной (ныне 
пер. Левашова, 12). По высочайшему повеле-
нию от 13.03.1806 г. имамам Оренб. городской 
казенной мечети было установлено госжало-
ванье в размере 150 руб. серебром в год. По 
высочайше утвержденному 14.06.1844 г. шта-
ту обл. правления оренб. киргизами ахуну го-
родской казенной мечети было определено 
вознаграждение за совершение религиозных 
обрядов и приведение к присяге казахов в том 
же размере.

За свою историю с.м. неоднократно пере-
страивалась. По просьбе прихожан в 1830 г. 
был расширен молитвенный зал. После пожа-
ра 1876 г. мечеть была восстановлена на сред-
ства купца А.М.-Г. Хусаинова (см. Хусаиновы) 
и приобрела совершенно др. облик: 2-этаж-
ного каменного здания с массивным минаре-
том, примыкающим с сев. стороны. Со вре-
мени постройки с.м. на протяжении 1-й пол. 
XIX в. прибывающие в город мусульмане се-
лились компактно в этом р-не, на Мечетном 
и Татарском (ныне Каширина) пер. В 1826 г. 
при с.м. состояли 146 чел. муж. п., не считая 
«разных команд военного ведомства ниж. чи-
нов и выходящих из Бухарии и Хивы купече-
ских караванов», в 1861 г. – 197 прихожан (101 
муж. и 96 жен.), в 1890 г. – 625 (соотв. 350 и 
275), в 1908 г. – 252 (132 и 120). По своему со-
циальному составу это были преимуществен-
но торговцы с расположенных поблизости Гл. 
торговой пл., Толчка, рынка на Черноречен-
ской пл., Гостиного двора, а также чиновни-
ки, офицеры, действующие и отставные ниж. 
чины, дворяне, приказчики и конторские слу-
жащие из числа мусульман.

К нач. XX в. приход с.м. охватывал юж. 
часть исторического центра города. Его вост. 
граница проходила по линии совр. Студенче-
ского пер., юж. пределом было русло Урала, 
зап. – шла по Набережной ул. (ныне Черепа-
новых), сев. – по Панфиловскому пер. (ныне 
Банный) и Неплюевской ул. (ныне Ленин-
ская). Наибольшее количество прихожан про-
живало в пер. Кадетском (ныне Ивановский), 
Солдатском (ныне Диспансерный), ул. Водя-
ной (ныне М. Горького) и Введенской (ныне 9 
Января), в пер. Татарском. При с.м. действо-
вало медресе, которое на руб. XIX–XX вв. по 
имени своего заведующего получило назва-
ние «Валия». Приход располагал вакуфным 
имуществом: в 1848 г. Тляумбай Маркибаев 
пожертвовал дворовое место для медресе; в 
1860-е гг. на деньги, завещанные князем Ах-
метгареем Ченгизом, к ограде мечети была 
пристроена 2-этажная каменная лавка; в 1871 
г. Фахретдин Мукминжанов подарил дворо-
вое место для постройки медресе и дома для 
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приходского имама; в 1885 г. Чемир Акильбе-
ков – еще один участок для учебного заведе-
ния.

Старшими имамами с.м. были Габдесса-
лям Габдрахимов (1805–25), Абдрауф Габдес-
салямов (1826–44), Нигматулла Габдрахи-
мов (1844–48), Усман Мусин (1848–60-е), Хи-
самутдин Абдулкаримов (1860-е – 1876), М.М. 
Альметев (1876–1907), М.А. Хусаинов (1908–
28), Мухамади Усманович Мусин (1929–30). 
Мечеть была закрыта в 1930 г., ее здание пе-
редано под студенческое общежитие, а затем 
– квартиры преподавателей пед. ин-та. В наст. 
время используется как жилой дом.

Лит.: ГАОО, ф. Р-134, оп. 1, д. 21; Денисов Д.Н. 
Исторические мечети Оренбурга // Мечети в духовной 
культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.). – Ка-
зань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

2-я соборная мечеть Оренбурга 
(Караван-Сарайская). В 1836 г. оренб. гу-
бернатор В.А. Перовский выступил с иници-
ативой постройки в городе каменных зданий 
управления Башкиро-Мещерякского войска; 
мечети при нем; помещений для приезжаю-
щих башкирских чиновников и ниж. чинов; 
мастерских, которые должны были образо-
вывать единый комплекс, получивший назва-
ние Караван-Сарай (арх. А.П. Брюллов). Ад-
министр. здание было сооружено в 1838–44 
гг. и обошлось в 295 034 руб. ассигнациями. 
Если строительство основного корпуса фи-
нансировалось за счет находившихся в рас-
поряжении губернатора «экстраординарных» 
войсковых сумм, то для возведения и укра-
шения Караван-Сарайской мечети было ре-
шено дополнительно привлечь пожертвова-
ния мусульман. По поручению В.А. Перов-
ского с весны 1836 г. до осени 1838 г. мулла 
д. Верх. Чебеньки А. Давлетшин объехал все 
башкирские и мишарские кантоны, собрав 
15 895,95 руб. ассигнациями. В 1838–39 гг. 
хан казахской Букеевской Орды Джангир пе-
редал на постройку мечети 9512,9 руб.: 8703 
руб. были собраны в 12 казахских родах, 1500 
руб. пожертвовал сам правитель, а еще 808,9 
руб. – приезжие мусульмане во время весен-
них ярмарок при Ханской ставке. Караван-
Сарайская мечеть возводилась не только на 
пожертвования, но и в основном руками са-
мих башкир и мишарей (мещеряков). Ее тор-
жественное открытие состоялось 30.08.1846 г.

Комплекс Караван-Сарая включает 
П-образный 3-этажный корпус с внутр. дво-
ром; мечеть, которая образует центр компози-
ции; отдельно стоящий минарет, закрепляю-
щий ось ансамбля со стороны въезда во двор 
(ныне Парковый пр., 6). Молитвенное зда-

ние стилизовано под облик башкирской вой-
лочной юрты. Мечеть высотой 18,9 м, шири-
ной 12,6 м, в плане имеет форму правильного 
8-угольника, вход с сев. стороны, покрыта ку-
полом. Стены молитвенного зала внутри от-
штукатурены под мрамор, в углах оформле-
ны пилястрами, между которыми позолочен-
ными буквами выполнены изречения из Ко-
рана. Характерной особенностью интерье-
ра является отсутствие михраба, который за-
меняет кафедра с шатровой крышей, увен-
чанная шпилем и позолоченным полумеся-
цем. Купол мечети внутри разделен на 3 ча-
сти: в верх. изображено небо, а вокруг солнца 
по центру изображены 8 полумесяцев и 6-ко-
нечные звезды; сред. – разделена на 8 равных 
полей, украшенных лепниной и 8-конечными 
звездами по центру; в ниж. – устроены ароч-
ные окна с ажурными металл. переплетами 
и витражами, поля между которыми оформ-
лены арабесками и башкирским орнаментом. 
Зал украшает позолоченная люстра на 72 све-
чи с 6-гранными хрустальными призмами.

Др. оригинальным решением является от-
дельное расположение минарета, характер-
ное для раннего мус. периода. Он представ-
ляет собой 3-ярусную башню высотой 38,76 
м: ниж. ярус имеет в плане квадратную фор-
му (3,5 х 3,5 м), на высоте 5,2 м переходит в 
8-гранник, сред. – в виде полой колонны, 
оформленной каннелюрами (внешний диа-
метр – 3,66 м., внутренний – 2,1 м), на высоте 
19 м украшен сталактитовым карнизом, верх. 
– цилиндрической формы, завершен вторым 
карнизом. Минарет имеет остроконечное за-
вершение в виде конуса со шпилем и позоло-
ченным полумесяцем.

Поскольку Караван-Сарайская мечеть 
не имела пост. прихода, способного обеспе-
чить содержание духовных лиц, по штат-
ному расписанию управления Башкиро-
Мещерякского войска им было назначено 
госжалованье: мулле – 100, а муэдзину – 50 
руб. серебром в год, а также выделены казен-
ные квартиры непосредственно в основном 
корпусе Караван-Сарая. В 1863 г. их годовые 
оклады были повышены до 150 и 100 руб. со-
ответственно. Согласно высочайше утверж-
денному 2.07.1865 г. мнению Госсовета 
Башкиро-Мещерякское войско было расфор-
мировано, а управление башкирами переда-
но из военного в гражданское ведомство. Зда-
ние Караван-Сарая перешло в распоряжение 
МВД и было отведено под размещение оренб. 
губернатора, губ. присутственных мест и ко-
миссии по размежеванию башкирских зе-
мель. По распоряжению губ. властей от 1-й 
соборной мечети Оренбурга были отчислены 
мусульмане, проживавшие в городских пред-
местьях, Старой и Новой слободке, которые 
образовали пост. Караван-Сарайский при-
ход. Это были преимущественно чернорабо-
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чие, мастеровые, мелкие торговцы, ремеслен-
ники, извозчики. В 1890 г. приход насчитывал 
650 прихожан (350 муж. и 300 жен.), а в 1908 
г. – уже ок. 2000 чел. К нач. XX в. прихожа-
нами с.м. были мусульмане, проживавшие в 
зап. части Новой слободки и в сев. части исто-
рического центра города. Это р-н, ограни-
ченный улицами: с востока – Воскресенской 
(ныне Пролетарской), Суринской (ныне Пост-
никова) и Преображенской (ныне 8 Марта), с 
юга – Инженерной ул. (ныне Володарского) 
и Хлебно-Соляной пл., с запада – Гришков-
ской ул. (ныне Чичерина), Косым пер. (ныне 
ул. Казаковская) и Кадетским пр. (ныне Ком-
мунаров), с севера – Полицмейстерской ул. 
(ныне Кичигина).

В 1867, 1887, 1910 гг. оренб. губернаторы 
возбуждали ходатайства о переносе Караван-
Сарайской мечети со двора губ. присутствен-
ных мест, о прекращении выплаты ее духо-
венству госжалованья и предоставления ка-
зенных квартир. Однако прихожанам удалось 
отстоять мечеть, а ее имамы оставались на 
гособеспечении вплоть до падения монархии. 
В 1881 г. прихожане устроили вакуфные ам-
бары. Со времени открытия мечети при ней 
действовало мектебе, а с 1879 г. – Караван-
Сарайское медресе.

Старшими имамами в приходе были: Га-
таулла Алтынгузин (1846–65), Сулейман Да-
утов (фактически с 1865, официально – в 
1871–86), Ф.С. Даутов (1887–93), Мухаммед-
фатых Гайнетдинов (1893–1906), Н.Ф. Тимо-
шев (с 1906 г.).

Караван-Сарайская мечеть была закры-
та в 1930 г., 2 года спустя ее здание передано 
Башкирскому педтехникуму под общежитие, 
а затем приспособлено под клуб Башкирско-
го пед. ин-та. В годы Великой Отечественной 
войны здесь была расквартирована воинская 
часть, а с 1954 г. открыт городской планета-
рий. Здание мечети было возвращено верую-
щим в 1991 г. В наст. время должность има-
ма вакантна.

Комплекс Караван-Сарая является памят-
ником архитектуры федерального значения, 
символом Оренбурга.

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманская община 
Караван-Сарайской мечети // Этническая история и 
духовная культура башкир Оренбуржья (к 160-летию 
основания Караван-Сарая) / Под общ. ред. В.В. Амели-
на. – Оренбург, 2007, с. 7–13; Дорофеев В.В. Символ горо-
да: К 250-летию Оренбурга. – Оренбург, 1993; Караван-
Сарай / Авт.-сост. Ф.Б. Калимуллин. – Уфа, 1995.

Д.Д.

3-я соборная мечеть Оренбурга (Центр. 
соборная мечеть). Еще в 1838 г. для осво-
бождения города от ветхих построек и при-

ема переселенцев к северу от исторической 
крепости началась застройка т.н. Новой сло-
бодки. После упразднения крепости, срытия 
вала и крупного городского пожара в 1864 г. 
она была значительно расширена. В 1860–70-
е гг. татарские переселенцы активно застраи-
вались домами в Новой слободке, сев. грани-
ца которой все дальше уходила от Караван-
Сарайской мечети. По их просьбе Оренб. 
гордума журналом от 25.01.1879 г. постанови-
ла выделить участок земли в 1591 кв. саж. для 
постройки нов. мечети на Конно-Сенной пл., 
в нач. Нижегородской ул. (ныне ул. Терешко-
вой, 10а). Выбор места во многом объяснял-
ся близостью застроенного теперь Старого 
мус. кладбища, которое находилось на участ-
ке к югу от Рыбаковской ул. между линиями 
совр. пр. Победы и ул. Терешковой. Прото-
колом Строительного отделения от 4.12.1879 
г. архитектурный проект с.м. был одобрен и 
утвержден оренб. губернатором, а журналом 
Оренб. губ. правления от 18.03.1880 г. разре-
шена ее постройка.

Возведение каменной мечети длиной 34 
и шириной 16 аршин растянулось на 5 лет и 
было завершено только в 1885 г. Первоначаль-
но в новый приход были отчислены 350 из 800 
прихожан Караван-Сарайской мечети. В 1890 
г. с.м. насчитывала 700 прихожан (400 муж. и 
300 жен.), а к 1908 г. – уже ок. 2000 чел., хотя 
точные списки не велись. Среди них велика 
была доля торговцев расположенного побли-
зости продовольственного (Мясного) базара 
на Конно-Сенной пл., отмечены владельцы 
пекарен, трактиров и постоялых дворов, зна-
чительная часть прихожан работала на город-
ских мельницах, занималась ремеслом. В нач. 
XX в. приход с.м. охватывал вост. часть Но-
вой слободки в границах ул. Нижегородской 
(ныне Терешковой), Суринской (ныне Пост-
никова), Воскресенской (ныне Пролетарской) 
и Шоттовской (ныне Сухарева). Наибольшее 
кол-во мусульман проживало по ул. Сакмар-
ской (ныне Орджоникидзе), Фельдшерской 
(ныне Попова), Нижегородской (ныне Тереш-
ковой). При мечети действовало мектебе с 
5-летним курсом, где преподавались азбука, 
татарское чтение, письмо и диктовка, этимо-
логия (сарф) и синтаксис (наху) арабского яз., 
основы ислама, Коран и правила его орфоэпи-
ческого чтения (таджвид), история пророков 
и ислама, хадисы, арифметика и география. 
В 1910 г. 4 педагога обучали здесь 86 маль-
чиков. Приход располагал вакуфным имуще-
ством: в 1903 г. Абдулгазим Хакимович Аб-
дулвалиев завещал ему 3 флигеля (за 1905–16 
гг. принесли дохода на 3301 руб.); в 1908 г. 
Биби-Кандалата Шарифхузина – дом с хоз-
службами; в 1916 г. Ахметша Иксанов – фли-
гель с надворными постройками.

Старшими имамами с.м. были К.И. Ку-
тыев (1881–1907), Абдулгазиз Садретдино-
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вич Абдулкаримов (1907–32). По постанов-
лению Средне-Волжского крайисполкома от 
18.09.1931 г. мечеть была закрыта. На ее тер. 
были размещены детский дом и швейная фа-
брика. В период либерализации религиозной 
политики сов. гос-ва чкаловская (оренб.) об-
щина мусульман, насчитывавшая ок. 8 тыс. 
чел., возбудила вопрос о возобновлении в го-
роде работы мечети. Она открылась в августе 
1945 г. Имамами-мухтасибами Оренб. собор-
ной мечети были З.М. Рахманкулов (1945–53), 
Х.Л. Латыпов (1953–54, 1965–72), Ф.Ш. Ша-
рафутдинов (1954–56), А.С. Муртазин (1956–
65), Я.А. Имаметдинов (1972–84). С 1985 г. и 
до наст. времени гл. имамом-хатыбом мечети 
является А.-Б.Х. Хайруллин.

В 1991 г. местная мус. религиозная орга-
низация была зарегистрирована под назва-
нием «Центр. соборной мечети» Оренбурга. 
На ее тер. находятся резиденция ДУМ Оренб. 
обл. (Оренб. муфтията), медресе «Хусаиния», 
магазин «Халяль».

Лит.: ГАОО, ф. Р-134, оп. 1, д. 1; Денисов Д.Н. Исто-
рические мечети Оренбурга // Мечети в духовной куль-
туре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 
2006, с. 53–72.

Д.Д.

4-я соборная мечеть Оренбурга. В усло-
виях массового притока переселенцев в 1879 
г. Оренбург начал застраиваться к северу от 
Новой слободки, где была проведена разбив-
ка местности между Бердинской и Каргалин-
ской дорогами на 64 квартала. В этой местно-
сти, которая получила название Нового пла-
на (Новостройки), предоставили много участ-
ков мусульманам. По их просьбе Оренб. гор-
дума 6.11.1884 г. постановила отвести им уча-
сток земли в сев.-вост. углу Николаевской пл. 
размерами 30 на 40 саж., а по журналу Оренб. 
губ. правления от 27.06.1885 г. была разреше-
на постройка с.м. Первоначально к ней были 
отчислены 330 из 833 мусульман муж. п., со-
стоявших при 3-й соборной мечети Оренбур-
га. В связи с неослабевающим притоком но-
вых переселенцев этот р-н активно застра-
ивался. Если в 1890 г. приход был наимень-
шим в городе и насчитывал 530 чел. (280 муж. 
и 250 жен.), то к 1908 г. число мусульман здесь 
возросло до 3251 чел. (соотв. 1669 и 1582). 
В нач. XX в. границы прихода охватыва-
ли юж. и зап. части Новостройки. Вост. пре-
делом были ул. Сакмарская (ныне Орджони-
кидзе), Уфимская (ныне Терешковой) и Кры-
жановская (ныне Немовская), юж. – Полиц-
мейстерская (ныне Кичигина), зап. – Полтав-
ская и сев. – Степная (ныне Шевченко). На го-
родской окраине селилась преимущественно 
беднота, и основу прихода составляли рабо-

чие, занятые неквалифицированным трудом: 
на крупнейшей в городе мельнице Юрова, на 
расположенных к западу от Новостройки, за 
полотном ж/д предприятии «Орлес», лесном 
складе Пименова, складах нефти, керосина, 
дегтя и др.

По соседству с с.м., в глубине двора на-
ходилось 1-этажное деревянное здание мек-
тебе, где на протяжении 5 лет преподавались 
азбука, татарское чтение, право- и чистописа-
ние, этимология арабского яз., основы исла-
ма, правила орфоэпического чтения Корана 
(таджвид), история пророков, этика (ахляк), 
хадисы, арифметика. В 1910 г. 2 педагога об-
учали здесь 90 мальчиков. Кроме того, жена 
муэдзина Биби-Фатиха Давлетшина препо-
давала девочкам основы ислама и татарскую 
грамоту в своем доме на Лагерной ул. (ныне 
1 Мая). В 1914 г. на пожертвования началось 
возведение нов. здания медресе. В 1917 г. при-
ходское медресе «Хабибия» насчитывало уже 
71 учащегося.

Старшими имамами мечети были Гиля-
зетдин Габдульманович Мустафин (1885–
1902), Кашафутдин Касимович Хабибуллин 
(с 1902 г.). К 1923 г. кол-во мусульман, актив-
но посещавших с.м., составляло 145 чел. В 
1930 г. она была закрыта. Здание, утратившее 
минарет, занимали клуб, школа № 28. В годы 
Великой Отечественной войны здесь распо-
лагался госпиталь № 3327. В связи с дальней-
шей застройкой здание мечети оказалось на 
тер. Оренб. госпиталя ветеранов войны и ис-
пользуется как одно из его хозпомещений (ул. 
Комсомольская, 202).

Лит.: ГАОО, ф. Р-134, оп. 1, д. 24; Денисов Д.Н. 
Исторические мечети Оренбурга // Мечети в духовной 
культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.) – Ка-
зань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

5-я соборная мечеть Оренбурга («Су-
леймания»). Еще в 1786 г. после сильного по-
жара власти решили выселить из Оренб. кре-
пости лишних людей, и к западу от историче-
ской части города возникло небольшое пред-
местье, которое получило название Голуби-
ной, а затем Старой слободки. В сер. 1860-х гг. 
к северу стали появляться первые промыш-
ленные заведения, около которых селились 
их владельцы, арендаторы городской земли. 
Отсюда весь этот р-н получил свое историче-
ское название Аренда. Во 2-й пол. XIX в. оба 
предместья активно пополнялись татарски-
ми переселенцами из поволжских губерний. 
Этому способствовало и то обстоятельство, 
что на «арендованные места», за городскую 
черту, по санитарным соображениям выно-
сились кожевенные, овчинные, мыловарен-
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ные и иные промыслы, которыми традици-
онно занимались татары. Первоначально му-
сульмане, проживавшие в Старой слободке и 
на Аренде, посещали Караван-Сарайскую ме-
четь. Однако число их росло, и со временем 
возникла необходимость в постройке собств. 
культового здания. По ходатайству мест-
ных мусульман журналом Оренб. губправ-
ления от 12.07.1885 г. было разрешено стро-
ительство 5-й с.м. на участке, пожертвован-
ном оренб. мещанином Абдулгазизом Шам-
сутдиновичем Агеевым, владельцем круп-
ного овчинного заведения. Ее возвели к 1887 
г. в Старой слободке, на углу Киникеевской 
ул. (ныне пер. Заводской, 41) и Вороньего пер. 
(пер. Чулочный, 14).

В кон. XIX в. приход с.м. был крупней-
шим в городе и к 1890 г. насчитывал 1941 чел. 
(875 муж. и 1066 жен.), к 1908 г. его числен-
ность сократилась до 1052 чел. (соотв. 500 
и 552). В нач. XX в. вост. границей прихода 
были Ардатовская и Извощичья ул. (ныне 
пер. Ардатовский и ул. Яицкая), юж. – Овся-
никовский пер. (ныне Слесарный), зап. гра-
ница проходила по линии Жирковской ул. 
(ныне Скорняжный пер.), Пустого, Головин-
ского пер. (ныне Кожевенный), Черноречен-
ской ул., Набережного пер. (ныне 1-я Ли-
нейная ул.), 1-го Гончарного ряда (ныне ул. 
М. Джалиля) и Буранной ул. (ныне Белогор-
ская), сев. – по 4-му Гончарному ряду (ныне 
ул. Гусева). Наибольшее кол-во мусульман 
проживало по ул. Чернореченской, Киникеев-
ской (ныне Заводской пер.), Власовской (ныне 
Павловская), Ефимовской (ныне Маврицко-
го), 1-й, 2-й и 3-й Гончарный ряд (ныне ул. М. 
Джалиля, Гончарная и Шафеева). Мус. насе-
ление Старой слободки и Аренды составля-
ли хлеботорговцы, сапожники, портные, ша-
почники, меховщики, скорняки, кожевенни-
ки, овчинники, шорники и др. ремесленники, 
рабочие расположенных здесь промпредпри-
ятий. При с.м. действовали мектебе и медресе 
«Загидия», с 1917 г. открылась 1-я городская 
мус. библиотека.

Старшими имамами были З.Х. Каша-
ев (1887–1923), А.З. Кашаев (1923–31); см. Ре-
прессированные имамы Оренб. обл. В первые 
десятилетия сов. власти приход с.м. оставал-
ся крупнейшим в городе. По сведениям 1923 
г., ее активно посещали 420 мужчин. Ме-
четь была закрыта в 1931 г., а ее имам-хатыб 
А.З. Кашаев расстрелян по приговору трой-
ки УНКВД по Оренб. обл. 15.02.1938 г. В зда-
нии располагались общежитие, детский дом, 
приемник-распределитель для несовершен-
нолетних. Оно было возвращено верующим 
только в 1991 г.

Мечеть, восстановленная на средства 
предпринимателя Рахима Сулейманова, по-
лучила название «Сулеймания». В наст. вре-
мя ее имам-хатыбом является Ильгиз Мази-

тович Бикбов. При мечети действуют вос-
кресная школа по изучению основ ислама, 
мус. обществ. музей, женский творческий ко-
лектив «Нур» («Свет») под рук. Г.В. Абубаки-
ровой, исполняющий духовно-религиозные 
песни (мунаджаты).

Лит.: ГАОО, ф. Р-134, оп. 1, д. 22; Денисов Д.Н. 
Исторические мечети Оренбурга // Мечети в духовной 
культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.). – Ка-
зань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

6-я соборная мечеть Оренбурга («Ху-
саиния»). Ее строительство было обуслов-
лено желанием оренб. купца 1-й гильдии 
А.М.-Г. Хусаинова (см. Хусаиновы) открыть 
при нов. мечети медресе. Это предопредели-
ло и выбор места с.м. – в историческом цен-
тре города. 21.08.1890 г. А.М.-Г. Хусаинов ку-
пил за 10971,38 руб. 2 дворовых места с разл. 
постройками на Гостинодворской ул. (ныне 
Кирова), а журналом Оренб. губ. правления 
от 31.12.1890 г. ему было разрешено постро-
ить 6-ю с.м. Это потребовало внесения изме-
нений в городской план, поэтому архитектур-
ный проект был утвержден только протоко-
лом Строительного отделения губправления 
от 18.02.1892 г., а за два строительных сезо-
на здание было полностью завершено (ныне 
ул. Кирова, 3). Мечеть имеет своеобразную 
архитектуру. Ее мощный минарет, напомина-
ющий колокольню западной церкви, прикры-
вает собой несколько громоздкое и асимме-
тричное здание. Причина такого решения за-
ключается в том, что заданный объем поме-
щений был больше, чем могла вместить пло-
щадь здания, не нарушая нормы минималь-
ного расстояния до ближайших построек. В 
декоре использованы элементы европейских 
стилей. Приход с.м. составили мусульмане, 
которые прежде относились к 1-й, 2-й и 5-й 
соборным мечетям. Его вост. граница прохо-
дила по линии совр. Студенческого пер., юж. 
– по ул. Орской (ныне Пушкинская), зап. – по 
Гришковской ул. (ныне Чичерина) и сев. – по 
Инженерной ул. (ныне Володарского). В 1908 
г. здесь проживало 650 мусульман (350 муж. 
и 300 жен.) – преимущественно торговцы, 
ремесленники, конторские служащие. В со-
ответствии с замыслом строителя при мече-
ти было открыто медресе «Хусаиния», кото-
рое стало одним из лучших мус. учебных за-
ведений Российской империи. По духовному 
завещаниям А.М.-Г. Хусаинова от 20.01.1904 
г. и 7.12.1906 г. после его смерти учреждался 
крупнейший в империи вакуф, часть доходов 
от которого поступала на содержание мечети: 
в 1911 г. – 575,44 руб., в 1912 г. – 2200 руб., в 
1913 г. – 720 руб., в 1914 г. – 590 руб.
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Старшим имамом С.м. был Г.Г. Давлет-
шин (с 1890 г.). С.м. была закрыта в 1931 г., а 
ее здание передано под общежитие Татарско-
го педтехникума. Оно было возвращено веру-
ющим только в 1991 г. В наст. время имамом-
хатыбом мечети является Руслан (Анас) Гу-
байдуллин.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орен-
бурга // Мечети в духовной культуре татарского наро-
да (XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; Дорофеев 
В.В. К истории появления мечети «Хусаиния» // Татары 
в Оренбургском крае. Научно-практ. конф.: Тез. докла-
дов. – Оренбург, 1996, с. 30–31.

Д.Д.

7-я соборная мечеть Оренбурга («Ра-
мазан»). На руб. XIX–XX вв. Оренбург за-
страивался преимущественно в сев. направ-
лении. В 1890-е гг. Новый план был продол-
жен, и произведена разбивка местности к вос-
току от Уфимской ул. (ныне Терешковой). В 
нач. XX в. на т.н. Новых местах насчитыва-
лось уже более 80 дворов и 300 мусульман 
муж. п. По их просьбе Оренб. гордума жур-
налом от 27.08.1908 г. постановила выделить 
участок земли на Екатеринб. ул. (ныне Лобов-
ской), где по журналу Оренб. губправления 
от 19.11.1908 г. была разрешена постройка 7-й 
с.м. Строительство каменного здания на углу 
Екатеринб. и Мещанской ул. (ныне ул. Ми-
чурина, 146) было окончательно завершено 
только в 1910 г. Приход с.м. охватывал вост. 
часть Новостройки. Его зап. границей была 
ул. Шапошниковская (ныне Леушинского), 
юж. проходила по ул. Лагерной (ныне 1 Мая), 
вост. – по Уфимской и Сакмарской ул. (ныне 
Терешковой и Орджоникидзе), сев. – по Степ-
ной ул. (ныне Шевченко). Жили здесь преи-
мущественно люди бедного достатка: рабо-
чие мельниц, извозчики, хлебопашцы, куста-
ри. При мечети работали старометодные мек-
тебе и медресе. Программа нач. школы была 
рассчитана на 5 лет и предусматривала изуче-
ние: татарского яз., основ ислама, правил ор-
фоэпического чтения Корана (таджвид), ха-
дисов. В медресе на протяжении 5 лет пре-
подавались этимология (сарф) и синтаксис 
(наху) арабского яз., догматическое богосло-
вие (калам), толкование Корана (тафсир), эти-
ка (ахляк), логика (мантыйк), хадисы, мус. 
право (фикх), правила распределения наслед-
ственных долей (фараиз), арифметика. В 1910 
уч. г. 3 педагога обучали здесь 75 чел.: 50 – в 
мектебе и 25 – в медресе.

Старшим имамом с.м. Оренбурга был За-
гидулла Ахметзянов (с 1909 г.). С.м. не толь-
ко продолжала функционировать в советское 
время, но и на короткое время стала центром 
духовной жизни оренб. мусульман. После за-

крытия в 1930–31 гг. большинства город-
ских мечетей на молитву сюда стали стекать-
ся люди со всех р-нов города. В 1932 г. груп-
па верующих насчитывала ок. 300 чел., в 1933 
г. – 400, а в 1936 г. – от 800 до 1000. Разумеет-
ся, это не могло не вызывать беспокойства со 
стороны властей, и в 1937 г. с.м. была закры-
та. В ее здании размещалось СМЭУ ГАИ. Оно 
было возвращено верующим только в 1991 г., 
а в 1996 г. по предложению муфтия А.-Б.Х. 
Хайруллина мечеть была названа в честь свя-
щенного месяца поста. В наст. время ее имам-
хатыбом является Ф.З. Зинатуллин. При мече-
ти действует воскресная школа по изучению 
основ ислама, проводятся ифтары и мавлиды. 
Еженедельно на пятничную молитву сюда со-
бирается 50–60 чел.

Лит.: ГАОО, ф. Р-63, оп. 1, д. 715; Денисов Д.Н. 
Исторические мечети Оренбурга // Мечети в духовной 
культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.). – Ка-
зань, 2006, с. 53–72; Зинатуллин Ф. Восстановление ме-
чети местной мусульманской религиозной организации 
«Рамазан» // Ислам&Жизнь. – Оренбург, 2009, № 3, с. 
15–17.

Д.Д.

451-й (21-й Мусульманский) Красноз-
наменный стрелковый полк 51-й стрел-
ковой дивизии – воинское формирование 
времен Гражданской войны. Сформирован 
в Перми в ноябре 1918 г. как 21-й мус. полк 
3-батальонного состава с пулеметной и са-
перной командами, командой связи и хозяй-
ственным подразделением. Личный состав 
на 95% состоял из мусульман. Команди-
ром полка был назначен А.И. Федоровский. 
В декабре 1918 г. полк принял первый бой в 
р-не Кусье-Александровского и Архангело-
Пашийского заводов. После этого, отступая 
под напором частей Белой армии, совершил 
длительный переход через заводы Губаха, 
Луньевские копи, Кизел, Александровский. 
Воины-мусульмане принимали активное уча-
стие в боях на тер. Пермской губ. В мае 1919 
г. 451-й полк наступал на восток вдоль ж/д, 
освободив от белогвардейцев все станции от 
Левшино до Чусовой. Были спасены от взры-
ва железнодорожные мосты. По итогам боев 
часть была награждена почетным революци-
онным Красным знаменем приказом РВСР от 
8.10.1919 г. В дальнейшем личный состав пол-
ка принимал участие в боях на тер. Зап. Си-
бири. В январе 1920 г. переброшен на Юж-
ный фронт; участвовал во взятии Перекоп-
ских и Юшуньских укреплений, освобожде-
нии Крыма. Уральские мусульмане были пер-
выми, кто 15 ноября вошел в Симферополь, а 
16 ноября – в гг. Ялту и Алупку.
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Лит.: Боевые подвиги частей Красной армии (1918–
1922 гг.). Сб. документов. – М., 1957, с. 15; Дубленных В.В. 
Вооруженные формирования Урала периода Граждан-
ской войны. Исторические справки. – Екатеринбург, 
2002, с. 250–52.

С.Р.

I съезд мусульман Оренбургской губер-
нии проходил в Оренбурге 27.09–5.10.1917 
г. Решение о проведении С. было принято 
Оренб. мус. бюро в сентябре 1917 г. по итогам 
совещания руководителей мус. обществ. ор-
ганизаций. На С. должны были избираться по 
1 представителю (вакилю) от 5 тыс. чел.: от 
Оренбурга – 6 и уезда – 22, от Орска – 1 и уез-
да – 27, от Челябинска – 2 и уезда – 14, от Верх-
неуральска – 1 и уезда – 12, от Троицка – 3 и 
уезда – 4; всего 92 делегата. Кроме того, сво-
их представителей направляли организации: 
от Башкирского центр. шуро и Татарской сек-
ции Совета рабочих депутатов – по 2 чел., от 
Оренб. мус. военного комитета, Центр. коми-
тета казаков-мусульман Оренб. казачьего во-
йска, Оренб. губ. общества тюрко-татарских 
учителей, Общества улемов, Оренб. мус. об-
щества коммерческих служащих, губернской 
и уездных земских управ – по 1 чел., а также 
члены президиума Оренб. мус. бюро. Ожида-
лось более 100 участников, однако приехало 
ок. 70 из-за опасения всерос. ж/д стачки.

С. работал 9 дней. На его обсуждение 
были вынесены 4 важнейших вопроса: 1) ор-
ганизация в губ. нац.-культурной автономии; 
2) образование ее исполнительных органов; 
3) избрание депутатов Миллет Меджлисе; 4) 
определение кандидатов на выборы в Учре-
дительное собрание. С самого начала рабо-
ты между участниками наметился раскол: 
татарское большинство выступало за нац.-
культурную автономию, а башкирское мень-
шинство требовало признания терр. автоно-
мии Башкирии в составе Уфимской, Оренб., 
части Самарской, Пермской и Вятской губ. 
Не получив одобрения съезда, 1 октября его 
покинули 17 башкирских делегатов во главе 
с А.-З. Валидовым и Ш. Манатовым. Они ре-
шили идти на выборы в Учредительное со-
брание самостоятельно (по списку «башкир-
федералистов» № 9) и выдвинули кандидата-
ми юристов Ю.Ю. Бикбова и Г.С. Идельбае-
ва, студента Казанского ун-та У.М.-Г. Кувато-
ва, председателя Башкирского обл. совета Ш. 
Манатова и члена губ. земской управы, агро-
нома Г.Р. Фахретдинова.

С докладом о сущности нац.-культурной 
автономии на съезде выступил М.Г. Каримов, 
а проект ее организации в Оренб. губ. пред-
ставил Б. Шараф. Предполагалось, что выс-
шим органом автономии будет Оренб. губ. 
съезд мусульман (Курултай), созываемый 

ежегодно для обсуждения и решения важней-
ших вопросов. 3 раза в год будет собираться 
Оренб. губ. нац. совет (вилаят Милли шуро). 
Наконец постоянно действующим исполни-
тельным органом должно было стать Правле-
ние Нац. совета из 5 лиц – председателя и за-
ведующих четырьмя ведомствами (назарата-
ми): духовных дел, народного образования, 
финансов, а также статистики и издательства. 
На съезде председателем правления времен-
но, до созыва Оренб. губ. нац. совета был из-
бран М. Каримов, а также определены главы 
4 ведомств: мухтасиб (зав. духовными дела-
ми) – А. Каримов, муфаттиш (зав. народным 
образованием) – Н.С. Надиев и др. Депутата-
ми Миллет Меджлисе были избраны 10 чел.: 
муллы О.А. Абдулбаниев (г. Актюбинск) и 
И.С. Адильгареев (Оренбург), Б. Габбасов (Че-
лябинск), учитель И. Гайсин, солдат В. Галя-
мов, курсистка Х. Камалова, юристы К.Г. Ка-
римов (Оренбург) и Н. Курбангалиев (г. Тро-
ицк), муллы А.С. Муртазин и М.С. Суюндуков 
(г. Верхнеуральск). Наконец, кандидатами на 
выборы в Учредительное собрание (по «обще-
мус. демократическому списку» № 5) опреде-
лены юрист И.А. Ахтямов, Ш.З. Мухамедья-
ров, учитель Н.С. Надиев и журналист Б. Ша-
раф.

Реализуя решения съезда, в ноябре 1917 г. 
М. Каримов опубликовал в газетах объявле-
ние о том, что в ближайшее время планирует-
ся приступить к организации в губ. сельских, 
районных и уездных мус. нац. советов, изби-
раемых населением. Однако этим планам не 
суждено было сбыться из-за прихода к власти 
большевиков и начавшейся Гражданской во-
йны.

Лит.: Оренбургский казачий вестник. – 10.09.1917, 
19.09.1917, 24,10.1917, 28.10.1917, 8.11.1917.

Д.Д.

I съезд тюрко-татарских учителей 
Оренбургской губ. проходил 3–6.09.1917 г. в 
здании медресе «Хусаиния», на нем присут-
ствовало ок. 40 делегатов. В президиум были 
избраны Х.К. Бакиров, А.-З. Валидов, К.Г. Ка-
римов, Г.А. Китабов, Н.С. Надиев, Ф. Султа-
наев, Шафигуллина. На повестку заседаний 
были вынесены вопросы: об отношении к 
нац.-культурной автономии, выборах в Учре-
дительное собрание, делегировании предста-
вителей в мус. отдел народного образования 
при Оренб. губ. земской управе, всерос. об-
щество мугаллимов «Единство», об утверж-
дении учителей и др. Решено образовать эк-
заменационные комиссии при отделах народ-
ного образования уездных земских управ для 
выдачи свидетельств на звания мугаллимов, 
поэтапно перевести обучение всех предметов 
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на нац. языки в русско-татарских и русско-
башкирских школах. На С. было образовано 
Оренб. губ. общество тюрко-татарских учи-
телей (председатель – С.Н. Бикбулатов, секре-
тарь – Н.С. Надиев, члены правления – З.М. 
Адамова, З. Камалетдинова и др.).

Лит.: Оренбургский казачий вестник. – 7.09.1917, 
10.09.1917, 14.09.1917.

Д.Д.

I-я мечеть г. Троицка – мечеть Ахун-
хазрата, или Главная, разместилась по ул. 
Оренб. (Октябрьской), примыкая к юж. око-
нечности Торговой (Центр.) площади. 

Была заложена в 1786 г. Строилась в ком-
плексе с медресе и азиатским гостиным 
двором до 1789 г. под контролем генерал-
губернатора Самарского и Уфимского на-
местничеств барона О.А. Игельстрома. Ее 
строительство, по мнению дореволюцион-
ного историка П.Д. Райского, связано с тем, 
что «в кон. XVIII в. по мысли и ходатайству 
начальников Оренб. края решено было с це-
лью приручения “киргизов” через посредство 
родственных им татар устроить в Оренбур-
ге, Верхнеуральске, Троицке и Петропавлов-
ске магометанские мечети». Когда оказалось, 
что смета строительства превышает количе-
ство собранных денег, последовал именной 
указ императрицы от 4.07.1787 г.: «Господин 
генерал-поручик барон Игельстром, по со-
держанию донесений Ваших от 14 мая позво-
ляем Вам начать строение мечети со школою 
и гостиного двора, употребя в число показан-
ной по смете суммы 56340 руб. с копейками, 
наличные оставшиеся деньги 10204 руб. с ко-
пейками, а остальные не преминем назначить 
с будущего года». 

По-видимому, в 1828 г. (по др. данным, в 
1835–38 гг.) м. была перестроена. Первый про-
ект новой каменной м. был составлен «архи-
тектором Уральского казачьего войска Гопи-
усом». Однако позже губ. властями был вы-
бран один из трех стандартных проектов, со-
ставленных по распоряжению казанского гу-
бернатора. Отныне в крае стал преобладать 
новый тип каменной мечети – с наземным ми-
наретом и входом в м. через ее нижний ярус. 
Свидетельством дальнейшего усиления гос. 
регламентации стали «Высочайше утверж-
денные в 1829 г. образцовые планы и прави-
ла, изданные МВД», руководствоваться ко-
торыми при строительстве м. и было предло-
жено троичанам. Об этом же свидетельству-
ют современники: «М., состоящая на вост. ча-
сти города, замечательна тем, что стиль ее 
необыкновенно сходственен с православной 
церковью». По свидетельству Ш. Марджа-
ни, м. была построена на средства Абдулва-

хаба Бакирова, или Абдулвагапа Абубакиро-
ва (?–1898) из д. Марган Казанской губ.; по др. 
источникам, на средства представителей ди-
настии Хусаиновых.

В XIX в. имамами были ахун Троицкого 
уезда М. Абдуллатифов, известный южноу-
ральский суфийский шейх, ахун Оренб. губ. 
А.А. Рахманкулов, за что она и получила свое 
второе название. М. была закрыта в 1919 г., 
в годы нэпа открылась вновь и функциони-
ровала до 1929 г. (по данным ОГАЧО – 1930 
г.). В это время обязанности имама исполнял 
сын А.А. Рахманкулова Вали Рахманкулов. 
В годы советской власти в м. располагались 
разл. учреждения: общежитие для студентов 
ветеринарно-зоотехнического техникума, в 
годы войны здания м. и медресе занимал 11 
запасной ж/д полк.

Комплекс зданий м. сохранился, в наст. 
время там располагаются городской суд Тро-
ицка и морг.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 13–16; ГАОО, ф. 6, оп. 4, д. 9779; Еременко И. Вся 
земля – Масджид // Междуречье. – Троицк, 5.12.2002.

Р. Гиз., К.Ш.

II-я мечеть г. Троицка – Яушевская ме-
четь. Располагалась в Татарском пер. (ул. им. 
30-летия ВЛКСМ). М., получившая назва-
ние «Верхняя», была построена по ходатай-
ству проживавшего в Троицке «Бухарско-
го караванного начальника» И. Бабажанова 
на средства арского князя Моэмина Тагиро-
ва (Мукмина Тагирова князя Хозясеитова) из 
с. Ури Казанской губ. в 1835–38 гг. Уникаль-
ным было архитектурное решение м., которое 
больше нигде в регионе не встречалось – два 
наземных, квадратных в сечении минарета, 
украшенных круговыми коваными балкона-
ми, были поставлены по углам здания, об-
рамляя вход.

Позже в XIX – нач. XX вв. м. содержа-
лась на средства купцов Яушевых, отсюда ее 
второе название. При м. действовало медре-
се «Мухаммадия». Для него Яушевыми были 
построены 2-этажный учебный корпус и 
1-этажное общежитие для иногородних уче-
ников.

В 1930 г. м. была закрыта. В советское 
время здание использовалось как клуб и би-
блиотека фельдшерско-акушерской школы, 
в годы Великой Отечественной войны здесь 
размещался 11-й запасной ж/д полк, с 1946 г. 
– маслозавод раймаслопрома. В 1970-е гг. (по 
некоторым данным, в кон. 1950-х гг.) здание 
м. было снесено, освободившаяся площад-
ка использована для строительства типово-
го 5-этажного жилого дома. Учебное и жи-
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лое здания медресе были благоустроены и ис-
пользуются в качестве жилых помещений.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002, с. 17–18; Райский П.Д. Путеводитель по го-
роду Оренбургу. – Оренбург, 2000, с. 24; РГАДА, ф. 16, 
д. 989, л. 4.

Р. Гиз., А.С.

III Всебашкирский Курултай прохо-
дил в Оренбурге 8–20 декабря 1917 г. Органи-
зацию проведения В.К. взяли на себя члены 
Башкирского центр. шуро. Участвовало 223 
делегата, в т.ч. 44 русских. На В.К. рассматри-
вались разл. вопросы, однако главным стал 
вопрос об утверждении объявленной авто-
номии Башкирии. В итоге В.К. принял реше-
ние утвердить провозглашенную автономию 
в границах Малой Башкирии, образовал ор-
ганы управления, определил состав предпар-
ламента (ксе-курултая) и создал Башкирское 
прав-во, куда вошли Ю. Бикбов – председа-
тель, члены – А.-З. Валидов, Ш. Манатов и др.

В политич. отношении В.К. распадал-
ся на три группы. Первая из них, возглавля-
емая Валидовым и Манатовым, являлась вы-
ражением общего стремления башкир к нац. 
самоопределению. Она стояла за тер. авто-
номию Башкирии и за возвращение башки-
рам их исторических земель. Вторая группа 
– солдаты-фронтовики и часть интеллиген-
ции, придерживалась пробольшевистской по-
зиции. Она отстаивала необходимость нац.-
тер. самоопределения на основе отмены част-
ной собственности и национализации. Третья 
группа – представители татарского торгово-
промышленного капитала, городской интел-
лигенции, татарского офицерства – прово-
дила принцип непризнания башкир как от-
дельного народа и выступала против нац. са-
моопределения. Идеальной им представля-
лась нац.-культурная автономия. На В.К. при-
был представитель от Миллет Меджлисе Г. 
Ибрагимов, который старался убедить депу-
татов отказаться от создания отдельной ре-
спублики и добивался присоединения ее к 
Идель-Урал-штату. Однако 14 декабря боль-
шинством голосов В.К. отказался признавать 
Миллет Меджлисе и отверг предложенный 
проект. Оренб. военный совет (Харби шуро), 
созданный из офицеров-татар, попытался ра-
зогнать В.К., однако солдаты 1-го мус. полка 
отказались их поддержать. В итоге победила 
точка зрения, которую отстаивали Валидов и 
Манатов: 20 декабря была утверждена баш-
кирская автономия.

Др. острым вопросом, обсуждаемым на 
В.К., был земельный. Депутаты левых взгля-
дов выступали за отмену частной собствен-

ности на землю, но это предложение было от-
клонено. В итоговой декларации В.К. было за-
писано: «Живущие на тер. Башкирской респ. 
без разницы религиозной и нац. принадлеж-
ности пользуются землями, лесом и водами 
на одинаковых правах с башкирами».

Лит.: Исхаков С.М. Октябрьская революция и борь-
ба мусульман за власть в Поволжье и на Урале (сен-
тябрь 1917 – лето 1918 гг.) // Отечественная история. 
– М., 1999, № 1; Кульшарипов М.М. З. Валидов и обра-
зование Башкирской автономной советской республи-
ки. – Уфа, 1992; Назыров П.Ф. Башкирское правитель-
ство // Челябинская область. Энциклопедия. Т. 1. – Че-
лябинск, 2003; Чемерис В.П. Установление советской 
власти в Башкирии // Октябрьская революция и рож-
дение советской Башкирии. Сб. статей. – Уфа, 1959, с. 
31–61; Юлдашбаев Б.Х. Проект татаро-башкирской ре-
спублики и его отмена (1918–1920 гг.) // Октябрьская ре-
волюция и рождение советской Башкирии. Сб. статей. 
– Уфа, 1959, с. 145–73.

С.Р.

III-я мечеть г. Троицка – мечеть им. З. 
Расулева, была построена на ул. Оренб. (ныне 
Октябрьской) в 1863 г. на средства, пожерт-
вованные Гайсой Юсуповичем Яушевым (см. 
Яушевы). Здание м. представляет собой ка-
менное сооружение, обнесенное каменной 
оградой с воротами. Оно доминирует в про-
странстве квартала и играет значительную 
градоформирующую роль, а также являет-
ся одним из лучших образцов мус. культо-
вой архитектуры Уральского региона. Архив-
ные данные свидетельствуют о том, что под 
м. было занято 80 кв. сажен. М. построена в 
один этаж, имела две главы: одна – оцинкова-
на белым железом, другая – черным железом; 
обе венчали кованые полумесяцы. Здание м. 
представляет собой удлиненную по оси «вос-
ток–запад» постройку, у которой с востока 
располагался 2-ярусный минарет высотой в 
46 м, который был украшен двумя чугунны-
ми балкончиками с ажурной оградой. В его 
нижнем ярусе имеются вход и небольшая хо-
лодная прихожая, отделенная стеной от пред-
молельного помещения. Собств. м. – квадрат 
с выступом михрабной ниши на западе. Пере-
крытие плоского потолка поддерживают два 
чугунных литых столба. Особенностью м. яв-
ляется то, что во втором ярусе по всему пери-
метру расположен балкон, который у мусуль-
ман традиционно отводится для женщин. Эта 
планировочная композиция отразилась и на 
объемном решении – м. и расположенные пе-
ред ней помещения одной высоты. Стены по-
стройки прорезаны длинными узкими окна-
ми с полукруглым завершением и переплета-
ми мелкого членения. Наличники окон вто-
рят их очертаниям. Углы отделаны лопатка-
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ми в виде ширинок (местный мотив). Ком-
плекс включал в себя не только здание собств. 
м., но и медресе, а также магазин.

Материальное содержание м. взял на себя 
купец Абдулла Бакиров. В 1888 г. м. перестра-
ивалась. Первым имамом м. был М.М. Рах-
манкулов. После него имамами м. были его 
сыновья Г.М. и З.М. Рахманкулов, получив-
шие образование в Аравии. В м. также неред-
ко проводил пятничную проповедь имам V-й 
мечети г. Троицка З. Расулев (из-за небольшо-
го размера последней), поэтому здесь сохра-
нились его личные вещи, в частности дере-
вянная трость.

В годы I мировой и Гражданской войн 
имамы м. проводили большую работу по вос-
питанию патриотизма среди мусульман горо-
да. М. была закрыта решением Уралоблсове-
та в 1930 г. и превращена в татарский клуб. В 
1937–38 гг. здесь располагался татарский те-
атр. 9.10.1943 г. решением суженного состава 
исполкома Троицкого горсовета м. была пере-
дана в распоряжение 11-го ж/д полка. Этим же 
решением командиру полка Аборовичу раз-
решалось разобрать минарет и использовать 
полученный стройматериал для ремонта зда-
ния. В результате минарет м. был срезан.

В 1944 г. по ходатайству мусульман г. 
Троицка здание м. было передано им в бес-
срочную аренду для «совершения религиоз-
ных обрядов». В послевоенное время имам-
хатыбами м. были И. Рахматуллин, М. Ами-
ров, Р. Рафиков. При последнем в здание м. 
было проведено центр. отопление. Религиоз-
ными обрядами среди женщин в первые по-
слевоенные годы руководила Тайфа Садриев-
на Абдрахимова, преподававшая в 1920-е гг. 
девочкам в мектебе при 5-й мечети г. Троиц-
ка. Хозяйственными делами занимался мута-
валлият – приходский совет, особенно актив-
ное участие в работе совета принимали Ш. 
Кабиров и М. Шамсутдинов.

К нач. 1980-х гг. здание м. находилось в 
аварийном состоянии. Встал вопрос о ре-
ставрации м. и восстановлении минарета. Гл. 
инициатором этой идеи стал член приходско-
го совета С.Я. Якубов. 4.03.1988 г. он был из-
бран мутаваллием. Благодаря обращению к 
мусульманам Челябинской обл. через газе-
ты к 1.03.1989 г. удалось собрать 70,5 тыс. ру-
блей. 24.09.1992 г. постановлением главы ад-
министрации г. Троицка м. признана памят-
ником архитектуры и взята под муниципаль-
ную охрану. Однако начавшиеся реставраци-
онные работы были прерваны в связи с кон-
фликтом верующих с имам-хатыбом Н. Усма-
новым, совершившим целый ряд правонару-
шений, в т.ч. финансового характера. В 1997 
г. терпению верующих пришел конец. На со-
брании мусульман Троицка, в котором при-
нял участие муфтий Челябинской и Курган-
ской обл. Г. Шакаев, Н. Усманов был отстра-

нен от должности. Однако, отказавшись под-
чиниться решению, он в течение двух лет 
препятствовал нормальной работе м. Прио-
становленные реставрационные работы про-
должил назначенный в 2000 г. имам-хатыб А. 
Хайбуллин.

Приход м. полиэтничен и включает татар, 
казахов и азербайджанцев; 40% из них отно-
сятся к возрастной группе от 15 до 30 лет. На 
сегодняшний день во время Ураза- и Курбан-
байрама число прихожан м. превышает 1000 
чел.

В 2002 г. губернатор Челябинской обл. 
П. Сумин выделил 10 млн руб. на реставра-
цию памятника, однако денег хватило лишь 
на косметический ремонт, и в наст. время 
мус. община восстанавливает м. своими сила-
ми. За 8 лет с тер. м. было вывезено более 100 
тонн строительного мусора, выложен кир-
пичный забор, разбит сад, сооружены коло-
дец и беседка. В самой м. перекрыта крыша, 
восстановлен купол, усилен фундамент зда-
ния, завершена первичная штукатурка стен, 
укреплены потолочные балки, восстанавли-
ваются ажурные окна. В ноябре 2008 г. ука-
зом председателя ЦДУМ Т. Таджутдина м. 
было присвоено имя З. Расулева.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002, с. 18–22; Еременко И. Вся земля – Масджид // 
Междуречье. – Троицк, 5.12.2002; Пруцкова О.В. Исто-
рическая справка от 07.12.2000 // Текущий архив мече-
ти № 91; Старостин А. Как сегодня живет «Ураль-
ская Мекка»… – http://www.islamrf.ru/news/umma/
reportages/6119/; Столяров А. В троицкую мечеть по-
тянулись прихожане. – http://www.leonon.ru/healt/V_
troickuy_mecet_ potynulis.html; Он же. И тогда мулла 
взял... дубину // Челябинский рабочий. – 23.10.1997; Тро-
ицкий филиал ОГАЧО, ф. 20, оп. 3, д. 96, л. 7, 12; Троицкой 
мечети присвоено имя Зайнуллы Расулева. 14.11.2008. – 
http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/5647/.

А.С., Р. Гиз.

IV-я мечеть г. Троицка – Базарная ме-
четь. Построена Мухамади Абдулвагаповым 
в 1877–79 гг. (по др. данным, в 1873 г.) на Ниж-
нем базаре г. Троицка (угол ул. Советской и 
Малышева). При ней были открыты медресе 
(1877) и торговая лавка, доход от которой шел 
на содержание м. Еще до революции имела 
электрическое освещение. Покровительство-
вал м. купец М.Ф. Валеев. Представляла со-
бой каменное 1-этажное здание с железным 
куполом и высоким 1-ярусным минаретом 
над михрабной нишей. Эта небольшая м. ор-
ганично входила в комплекс торгового ансам-
бля Пассажей Бакирова (см. Бакировы) и Яу-
шевых, но с утратой изящного, стройного ми-
нарета потеряла композиционное значение. 
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Первым имамом был приехавший из Казан-
ской губ. Х. Яруллин, напротив м. ему был вы-
строен большой дом. След. имамом был его 
сын – Яруллин Мухаммед-Габдулахад (Габ-
дельахат, Абдул-Ахат, Абдулла, см. Репрес-
сированные имамы Челябинской обл.).

В 1928 г. м. была закрыта. По данным 
ОГАЧО, в 1930 г. м. была отдана под обще-
житие для рабочих. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь размещалась авиашко-
ла механиков. В наст. время здание занима-
ют службы Троицкого электромеханическо-
го завода.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002, с. 23–24; Еременко И. Вся земля – Масджид // 
Междуречье. – Троицк, 5.12.2002.

А.С., Р. Гиз.

V-я мечеть г. Троицка. В нач. 1870-х гг. 
большая группа троицких татар «в числе 40 
домов по распоряжению начальства пересе-
лилась на др. сторону р. Увелька, в расстоя-
нии от прежнего жительства ок. 3-х верст для 
образования новой татарской слободки...». 
Для проведения богослужений ими использо-
вался частный дом, пожертвованный купече-
ским сыном Хабибуллой Габбасовым. В 1872 
г. при этом молельном доме были открыты 
мектеб и медресе, занятия в которых прово-
дил избранный муллой крестьянин д. Мансу-
ровой Карасевской вол. Челябинского уезда 
Киреев Исенгали б. Мухамметша. 3.07.1880 
г. на этом месте по инициативе и на средства 
торговца Сейфуллы Габбасова и его сына Ха-
бибуллы было начато строительство м., и с 
этого же года в ней велись метрические кни-
ги. Окончательно м. была достроена в 1883 г.

Построенная из дерева, с минаретом на 
крыше, в стиле традиционном для сельской 
татарской культовой архитектуры 2-й пол. 
XVIII – 1-й пол. XIX вв., эта м. заметно выде-
лялась на фоне др. мечетей, возведенных по 
казенным проектам из кирпича и в европей-
ском стиле. М. представляла собой 2-этажное 
деревянное здание с 1-ярусным минаретом в 
центре. Она была окружена каменным забо-
ром. При м. работала книжная лавка.

В 1884 г. имамом м. и мударрисом медресе 
стал приглашенный Х. Габбасовым и др. ува-
жаемыми членами прихода шейх З. Расулев. 
В 1886 г. на средства казахского купца Ал-
тынсарина были построены деревянные зда-
ния учебного корпуса и общежития для сту-
дентов. Медресе получило название «Расу-
лия». 6.07.1898 г. на средства купцов Габбасо-
ва и Яушевых была возведена каменная огра-
да и проведена перестройка м.

В 1905 г. на деньги меценатов, в т.ч. и са-

мого З. Расулева, внесшего 19 тыс. руб., на 
углу ул. Бол. Александровской (совр. ул им. 
П. Крахмалева) и Мещанского пер. (совр. ул. 
Н. Еремеева) были построены: новое 2-этаж-
ное здание медресе, хозяйственные построй-
ки и службы, в т.ч. гостиница. Для каждого 
хальфы (преподавателя) также были постро-
ены дома. Кроме классов в учебном корпусе 
имелась библиотека с большим кол-вом книг, 
на 1-м этаже общежития располагались сто-
ловая и кухня, на 2-м – жилые комнаты. Еще 
до революции медресе и квартира мударриса 
были телефонизированы и имели электриче-
ское освещение.

Заречную слободу, в которой располага-
лась м., З. Расулев стал называть «Магмур» 
(от араб. «ма’амур» – обустроенный, обнов-
ленный, окультуренный). Отсюда, видимо, 
др. название предместья – «Амур». После 
смерти в 1917 г. З. Расулева имамом стал его 
сын Г.З. Расулев. В сер. 1920-х гг. при м. рабо-
тала мус. религиозная школа для девочек (17 
учениц), в которой преподавала Тайфа Садри-
евна Абдрахимова. В 1936 г. Г.З. Расулев был 
избран муфтием ДУМЕС.

После его отъезда в Уфу по распоряжению 
властей в 1937 г. м. была закрыта (в фондах 
ОГАЧО посл. документы, в которых призы-
вается закрыть м., датированы 1940 г.). После 
этого в здании м. размещались ж/д школа № 
4, общежитие для студентов ветеринарно-
зоотехнического техникума и педучилища, 
в годы Великой Отечественной войны – 11-й 
ж/д полк, в 1946 г. здание отдано под общежи-
тие для жилой части ж/д ст. Троицк. В кон. 
1980-х гг. здание м. было снесено, на ее месте 
выстроена коммерческая сауна.

Лит.: Абубакирова М.Т., Шамсутдинов И.В., Хасан-
жанова Р.В. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002, с. 24; Архивный отдел администрации г. Тро-
ицка, ф. 161, оп. 2, д. 4; ГАОО, ф. Р-6, оп. 6, д. 14635/х9, л. 
4; ф. 21, оп. 2, д. 618, л. 333.

Р. Гиз.

VI-я мечеть г. Троицка – называемая 
также по имени ее первого имама «мечеть 
Гатауллы-муллы», построена в 1894–95 гг. 
Абдулвали Ахмеджановичем Яушевым (см. 
Яушевы) на углу ул. Базарной (им. Ленина) 
и Осиповского пер. (им. Т. Дубинина). По ле-
генде, м. была основана в 1852 г., однако ар-
хивные данные свидетельствуют о том, что 
20.04.1893 г. троицкие мещане из числа му-
сульман, проживавших в вост. части города, 
составили приговор, которым ходатайство-
вали о разрешении ташкентскому купцу 1-й 
гильдии А.А. Яушеву построить на собств. 
средства каменную мечеть на принадлежа-
щих ему дворовых местах по Базарной ул. 
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Согласно журнальному постановлению от 
13.05.1894 г., Оренб. губ. правление направило 
ее план в Строительное отделение (при указе 
от 24.05.1894 г.). Получив одобрение архитек-
турного проекта, указом от 20.09.1894 г. губ. 
администрация разрешила сооружение м.

Это единственная в Троицке м., сохра-
нившая свой минарет из пяти ярусов в виде 
уменьшающихся четвериков со срезанными 
углами. Нижний ярус прорезан неглубоким 
рустом. 4-й и 5-й ярусы значительно выше 
предыдущих. Ярусы отделяются друг от дру-
га карнизами, последние из них, огражден-
ные ажурными решетками, образовали 2 кру-
говых балкона. Внутри идет винтовая лест-
ница. Завершается минарет позолоченным 
луковичным куполом со шпилем, традицион-
но украшенным «яблоком» и полумесяцем. К 
минарету примыкает здание м., представля-
ющее прямоугольник, разделенный на 2 ча-
сти капитальной стеной. С запада – полукру-
глый михраб, сев. и вост. стены прорезаны 5 
окнами с каждой стороны с полукруглым за-
вершением, напоминающим ренессансные. 
Простенки между окнами украшены русто-
ванными лопатками, центр выделен неболь-
шим ступенчатым аттиком. Входы в м. в ниж-
нем ярусе минарета украшены ажурными ко-
зырьками. Внутри здания 4 литых чугунных 
столба, поддерживающих балки плоского пе-
рекрытия, на них же опирается купол. Стиль 
здания эклектичен. В нем присутствуют эле-
менты барокко (рустованные лопатки и окна), 
классицизма (сухарики на карнизе), черты 
вост. архитектуры (объемное решение мина-
рета). Во дворе сохранилось 1-этажное кир-
пичное здание медресе (действовало с 1895), 
на углу – магазин. По мнению историков ар-
хитектуры, м. доминирует в пространстве 
квартала и играет значительную градофор-
мирующую роль, а также является одним из 
лучших образцов мус. культовой архитекту-
ры Уральского региона.

После Гатауллы-хазрата в 1923–28 гг. в 
ней служил имамом один из сыновей З. Расу-
лева – Габделькадир Расулев. После закрытия 
м. в 1928 г. (по данным ОГАЧО – в 1926) здесь 
располагались разл. учреждения, в годы вой-
ны размещалась автоколонна № 42. В после-
дующем в магазине в здании м. долгие годы 
продавали винно-водочные изделия.

В 1977 г. решением Челябинского облис-
полкома м. была признана «памятником ар-
хитектуры регионального значения». В наст. 
время собираются документы для придания 
ей федерального статуса. В нач. 1990-х гг. м. 
была возвращена верующим. В феврале 2002 
г. в ней начались реставрационные работы, 
которые идут на средства облбюджета, город-
ской администрации, коллективов предприя-
тий Троицка, меценатов, в т.ч. предпринима-
теля Рафаэля Рафкатовича Габбасова, опла-

тившего реставрацию минарета. Дед и прадед 
Габбасова участвовали в строительстве IV-й и 
V-й мечетей г. Троицка.

В наст. время м. работает не в полном 
объеме, из-за реставрационных работ в ней 
не проводятся пятничные намазы.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002. с. 31–33; ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 38, л. 165 об. – 166; 
д. 4212, л. 411–12; Еременко И. Вся земля – Масджид // 
Междуречье. – Троицк, 5.12.2002.

Р. Гиз, А.С., Д.Д.

VII-я мечеть г. Троицка была построена 
в 1912 г. в заречной Кузнецовской слободе (та-
тарское название – «Янга аул», Новый посе-
лок) по завещанию Мухаммедшарифа Ахмед-
жановича Яушева его сыном Латифом (см. Яу-
шевы). Метрические книги велись в ней с 1913 
г. Представляла собой 1-этажное деревянное 
здание с 1-ярусным минаретом. В мектебе 
преподавал Арслангарей Файзуллин. В годы 
нэпа имамом служил уроженец д. Адальши-
ной Чистопольского уезда Казанской губ. Га-
риф Гатауллович Валеев (1886–?), получая 
оклад 30 руб. в месяц. 18.02.1930 г. Валеев по-
дал заявление в окружной администр. отдел 
о сложении с себя полномочий муллы. После 
закрытия в здании м. была открыта татарская 
начальная школа № 20 и татарская библио-
тека. В годы Великой Отечественной войны 
здесь размещалась автоколонна № 42. В 1960 
г. деревянное здание м. было снесено, на ее 
месте построена школа № 7. 

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 33; Архивный отдел администрации Троицкого 
района, ф. 161, оп. 2, ед. хр. 1а, л. 26 об.; Еременко И. Вся 
земля – Масджид // Междуречье. – Троицк, 5.12.2002.

Р. Гиз., Д.Д.

А

Абдрахман б. Мухаммедшариф аль-
Кирмани (1743, д. Джавбаш, ныне с. Болот-
це Касимовского р-на Рязанской обл. – 1826, 
Сеитовский посад Оренб. уезда и губ.) – ре-
лигиозный деятель, педагог. Из семьи тарха-
нов. Получил образование у мударрисов Ис-
хака и Абдрешита Абдулкаримовых в Карга-
ле, а также у Мухаммеда б. Али ад-Дагестани 
в Кундровской слободе Оренб. уезда и губ. С 
1770-х гг. был неуказным муллой, а 30.05.1791 
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г. официально утвержден в должности 1-го 
муллы 1-й соборной мечети, а также в звани-
ях имама и гл. мударриса Сеитовского посада. 
В кон. XVIII – нач. XIX вв. считался лучшим 
мус. педагогом Волго-Урал. региона, подго-
товил блестящую плеяду религиозных дея-
телей: муфтия Габдессаляма Габдрахимова, 
мударрисов медресе в г. Казани Абдунассы-
ра б. Рахманкули аль-Джабали и Хабибулу б. 
Рахманкули аль-Казани (медресе «Халидия» 
при Голубой 4-й мечети Казани), Абубакира 
б. Юсуфа аль-Джабали (медресе при Белой 
11-й мечети Казани); в д. Кшкар Фаяза б. Аб-
дулгазиза аль-Кенери, Давлетшу-ишана; в д. 
Ташкичу Абдуссаляма б. Абдуррахмана аль-
Курсави, в д. Сабы Сайфутдина б. Абубаки-
ра аш-Шинкари; в д. Стерлибаш Нигматуллу 
б. Биктимера ас-Слаучи (Тукаева); в д. Тайсу-
ганово Абдунассыра б. Абдуррахима аль-
Улькаши; в д. Байряка Губайдуллу б. Ибраги-
ма аль-Байрякави; в д. Юлук Абдуллатифа б. 
Адгама аль-Юлыки и многих др.

С 1823 г. был включен в комиссию по ре-
шению «ордынских» дел под председатель-
ством казахского хана Ширгазы Айчувакова. 
Потомки А. служили в 1-й соборной мечети 
Сеитовского посада: сын Гатаулла Абдрахма-
нов (1790–1843) был 1-м муллой и гл. мудар-
рисом, внук Хайрулла Гатауллович Аминев 
(?–1882) и правнук Ганиатулла Хайруллович 
Аминев (?–1893) – 2-ми муллами, праправнук 
Габдрахман Ганиатуллович Аминев – муэд-
зином.

Лит.: ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 2060, л. 113; Фахред-
дин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 301–02; ЦГИА РБ, ф. 
И-295, оп. 4, д. 489, л. 1–2 об. 

Д.Д.

Абдрахманов Мансур – религиозный де-
ятель, ахун. С 1734 г. был включен в состав 
Оренб. экспедиции, состоял в должности 
учителя и переводчика при сыне казахского 
хана Абулхаира Эрали-султане (Ерали), ко-
торый содержался в Орске в качестве ама-
ната (заложника). Фактически осуществлял 
надзор за состоянием дел в Казахских жузах 
и широко использовался в дипломатических 
отношениях. В 1738 г. построил в Орске пер-
вую мечеть и стал ее имамом.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орска // 
Государство и религиозные объединения – социальное 
служение и партнерство: проблемы и пути их решения. 
/ Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008, с. 109–16.

Д.Д.

Абдулвагапов Надыр (?–19.11.1834) – ре-

лигиозный деятель, в 1812–34 гг. – старший 
ахун Сеитовского посада (Каргалы). Из се-
мьи потомственных имамов. Сын каргалин-
ского муллы Абдулвагапа Абдулкаримо-
ва, внук каргалинского муллы Абдулкари-
ма Имангулова (1714 – после 1767). Указом 
Оренб. губ. правления от 29.05.1791 г. утверж-
ден в званиях имама и мударриса к 5-й собор-
ной мечети Сеитовского посада. В июне 1812 
г. прихожане и духовенство всех мечетей Кар-
галы избрали его на должность старшего аху-
на. 15.02.1826 г. в Уфе привел к присяге на вер-
ность службы муфтия Г. Габдрахимова, кото-
рый лично просил об этом губернатора. Од-
нако затем рассорился с ним из-за поддерж-
ки муфтием предписания властей о непогре-
бении тел мусульман в течение 3 дней, издал 
фетву, осуждающую такую практику. 

Отец старшего мухтасиба Сеитовского 
посада Усмана Надырова и 2-го муллы 5-й со-
борной мечети Каргалы Ибрагима Надырова 
(1795–1841).

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 4, д. 489, л. 176–181, 
229–230. 

Д.Д.

Абдулгазизов (Газизов) Лутфулла Ка-
лимуллович (1866 г., д. Саракташ Оренб. уез-
да – 30.10.1913, Троицк) – учитель, просвети-
тель. В 1874–82 гг. учился в одном из медре-
се Каргалы. Окончил Оренб. татарскую учи-
тельскую школу со званием учителя татаро-
башкирского начального училища (1887). Ра-
ботал в русско-башкирской школе д. Метелё-
ва Челябинского уезда, с 1895 г. заведующим 
школой в д. Серменева. Верхнеуральского 
уезда. Занимался просветительской деятель-
ностью среди башкир и татар, пропаганди-
ровал русский яз., огородничество и садовод-
ство, создавал при школах фруктовые сады. В 
1902 г. назначен зав. русско-татарским учили-
щем в г. Троицке, где продолжил начатую на 
селе просветительскую работу. Его усилиями 
училище было расширено и из одноклассного 
преобразовано в двухклассное. Автор учеб-
ного пособия «Первый шаг к сознательному 
усовершенствованию русской грамматики 
среди инородцев», содержащего 100 уроков 
русского яз. В 1904 г. изучал в Москве бухгал-
терское дело. Организатор и преподаватель 
бухгалтерских курсов в Троицке. Награжден 
медалью «За усердие». С 1912 г. – личный по-
четный гражданин (до этого мещанин Карга-
линской слободы).

Секретарь Троицкого мус. благотв. обще-
ства, автор устава и программы библиотеки-
читальни «Наджат», один из организато-
ров и участников учебно-издательского, те-
атрального и музыкального обществ. Попе-
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читель мус. сиротского дома, консультант 
татарской школы для девочек, член учебно-
воспитательной комиссии русских школ го-
рода.

Дети А. также были учителями, работали 
в школах Троицка и Троицкого р-на. Сын его 
дочери Галии, Роберт Искандерович Нигма-
туллин, – академик РАН, президент АН Респ. 
Башкортостан (1996), депутат Госдумы РФ.

Лит.: Лутфулла Газизов // Мугаллим. – Оренбург, 
25.11.1913, с. 36–38; Нигматуллин Р.Н. Нельзя прожить 
без правды сущей… // Вестник Российской академии 
наук. – М., 2002, т. 72, № 7, с. 618–29.

Р. Гиз., И.Ш.

Абдулкарим б. Балтай б. Ишмухаммед 
б. Тукмухаммед б. Нияки б. Тунлячи б. Са-
бырходжа б. Ямаш б. Бараш б. Байтавкиль б. 
Абдурразак б. Сардак б. Ямин (?–1758, Карга-
линская слобода Оренб. уезда и губ.) – рели-
гиозный деятель, шейх суфийского братства 
накшбандийа-муджаддидийа. Из семьи по-
томственных имамов. Его дед Тукмухаммед 
получил образование в Дагестане и был из-
вестен как шейх и знаток Корана (хафиз), а 
отец Ишмухаммед прославился в кон. XVII в. 
как суфийский наставник в д. Адаевой Мал-
мыжского уезда. Сам А. получил инициацию 
в Бухаре у шейха Мухаммеда Хабибуллаха 
аль-Балхи. По возвращении на родину стал 
имамом и мударрисом в Сеитовском посаде, 
имел собств. мюридов (духовных учеников). 
Отец Исхака Абдулкаримова.

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 237, 
240. 

Д.Д.

Абдулкаримов Абдрешит (Абдуррашид 
б. Абдулкарим ас-Сагиди, 1741, д. Адаево 
Малмыжского уезда Вятской губ. – 1812, Се-
итовский посад Оренб. уезда и губ.) – религи-
озный деятель, в 1778–1812 гг. старший ахун 
Сеитовского посада (Каргалы). Сын карга-
линского муллы Абдулкарима Имангулова 
(1714 – после 1767). В течение 10 лет учился в 
Дамаске, стал знатоком хадисов, затем посту-
пил на должности имама и мударриса при 5-й 
соборной мечети Сеитовского посада.

Лит.: РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2452, л. 48; Фахреддин 
Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 270. 

Д.Д.

Абдулкаримов Исхак (1736, д. Адаево 

Малмыжского уезда Вятской губ. – 1802, Се-
итовский посад Оренб. уезда и губ.) – рели-
гиозный деятель, поэт, каллиграф и резчик 
по камню. Из семьи потомственных имамов. 
Сын Абдулкарима б. Балтая. После его смер-
ти состоял имамом и мударрисом 5-й собор-
ной мечети Каргалы. Занимался изготовле-
нием серебряных ювелирных украшений. На 
кладбищах сс. Улля-Казаклар (ныне Высоко-
горского р-на), Берески (ныне Арского р-на 
Респ. Татарстан) и Татар. Каргала (ныне Сак-
марского р-на Оренб. обл.) сохранились ис-
полненные им каменные надгробия с надпи-
сями арабским почерком «сульс» и стихами 
собств. сочинения. Отец мударриса Оренб. 
меновнинской мечети Абдулхасана Исхако-
ва (1785–1841).

Лит.: Ахметзянов М.И. Исхак ибн Габдулкарим // 
Татарская энциклопедия: В 5 т. – Казань, 2005. Т. 2, с. 
627–28; ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 4, л. 340 об – 341; Фахред-
дин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 251–52. 

Д.Д.

Абдулкаримов Хисамутдин (?–
27.07.1876) – религиозный деятель. Из тептя-
рей д. Толбазы 2-й Миркитминской волости 
Стерлитамакского уезда Уфимской губ. В 1-й 
пол. 1860-х гг. утвержден в должности аху-
на 1-й соборной мечети г. Оренбурга. Буду-
чи старшим духовным лицом в губернском 
городе как месте сосредоточения админист., 
военных, социальных учреждений, он ши-
роко привлекался к выполнению разл. гос. и 
обществ. задач: преподавал мус. вероучение 
в Оренб. городской гимназии, Оренб. воен-
ной прогимназии, совершал духовные тре-
бы в Оренб. военном госпитале, постоянно 
приглашался в рекрутские присутствия, во-
инские команды, к судебным следователям и 
полицейским приставам для привода людей 
к присяге, а также проводил дознание в бли-
жайших населенных пунктах по поручению 
ОМДС. Отец муэдзина 4-й и 3-й соборных ме-
четей г.Оренбурга Садретдина Абдулкари-
мова (03.05.1843–1914), дед 1-го муллы 3-й го-
родской мечети Абдулгазиза Абдулкаримова 
(07.11.1877 – после 1931).

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

Абдуллатифов (Адигамов) Мухаммед-
шариф – религиозный деятель. Сын извест-
ного имама и мударриса Абдуллатифа б. Ад-
гама аль-Юлыки (?–1831). Указом Оренб. губ. 
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правления от 9.07.1856 г. утвержден в звани-
ях имам-хатыба и мударриса д. Ультский Ям 
Верхнеуральского уезда Оренб. губ. В янва-
ре 1859 г. переведен на должность 1-го мул-
лы I-й мечети г. Троицка. Указом от 5.01.1879 
г. возведен в звание ахуна Троицкого уез-
да. Согласно его просьбе журналом Оренб. 
губ. правления от 27.10.1889 г. был уволен от 
должности муллы по старости и болезненно-
му состоянию, но сохранил за собой почет-
ное звание ахуна. Отец 2-го муллы I-й мечети 
г.Троицка Сабиржана Абдуллатифова (Адига-
мова) (23.08.1862–23.10.1909).

Д.Д.

Абдусалямов Султанмурат Абдуль-
минович (декабрь 1870, д. Ямансар ныне 
Кулугазинского р-на Респ. Башкортостан 
– 16.05.1938) – политич. и обществ. деятель 
Пермского края. Род. в башкирской крестьян-
ской семье. Окончил Казанскую учитель-
скую семинарию. С 1895 по 1917 г. – учитель 
русско-татарской народной школы в с. Ка-
рьево Осинского уезда Пермской губ. В 1917 
г. – член нац. бюро (вилаят Милли шуро) при 
Осинской уездной земской управе. 22.11.1917 
г. избран членом Пермской губ. земской упра-
вы от партии эсеров, но уже в декабре отка-
зался от данной должности. С 1918 г. – боль-
шевик. В октябре 1918 – январе 1919 гг. – зам. 
председателя Осинского уездного исполкома, 
в январе – мае 1919 г. – член Осинского уезд-
ного ревкома. Некоторое время находился в 
эвакуации в г. Лукоянов Нижегородской губ., 
затем – в распоряжении Казанского губкома 
РКП(б). В кон. июля 1919 г. вернулся в г. Осу 
в качестве зам. заведующего, затем заведую-
щего Осинским уездным отделом народно-
го образования. В 1923–24 гг. – заведующий 
отделом нацменьшинств при Сарапульском 
окружном исполкоме. С 1924 по 1.03.1927 г. – 
отв. секретарь Бардымского райкома ВКП(б) 
и член президиума райисполкома. Делегат II–
VI, IX и X Всерос. съездов Советов. В 1930-
е гг. – председатель контрольной комиссии 
РКИ Осинского р-на Пермской обл. С 1933 
г. – персональный пенсионер местного зна-
чения, инвалид 2-й группы. В 1937 г. перее-
хал в с. Карьево Ординского р-на. Арестован 
16.02.1938 г., осужден и расстрелян.

Лит.: ГАПО, ф. Р-1137, оп. 2, д. 2; Шумилов Е.Н. Аб-
дусалямов Султанмурат Абдульминович. – http://enc.
permkultura.ru/showObject.do?object=1803861359; Он 
же. Государственные, политические, общественные 
деятели Пермской губернии (1905–1919 гг.). – Пермь, 
2004.

Р.Н.

Абзалов Альберт Феликсович 
(21.09.1963) – политик, обществ. деятель, ме-
ценат. Окончил Омскую высшую школу ми-
лиции и Уральскую академию госслужбы. В 
2002 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по педагогике. 14.03.2004 г. избран депутатом 
палаты представителей Законодательного со-
брания Свердловской обл. от Красноуфим-
ского одномандатного избирательного окру-
га. Президент Центра развития экономич. и 
культурных связей «Татарстан-Урал». Прези-
дент некоммерческого благотв. фонда «Ма-
лая родина», на средства которого отрестав-
рирован ряд православных и исламских куль-
товых учреждений, вкл. мечеть г. Красноу-
фимска (А. долгое время возглавлял попечи-
тельский совет данной мечети). По результа-
там голосования пользователей сервера Та-
тарлар.Ру признан победителем ежегодного 
конкурса «Татары года» в номинации «Татар. 
обществ. деятель года-2008».

Лит.: Абзалов Альберт Феликсович – http://www.
duma.midural.ru/deputy/abzalov; В исторической мечети 
г. Красноуфимска завершается реставрация. – http://
www.islamrf.ru/news/events/umma/2797/; В Казани на-
градили победителей конкурса «Татары года-2008». – 
http://www.tatar-inform.ru/news/2009/04/10/162309/; Яки-
мова Н. Год стабильности и взаимодействия // Област-
ная газета. – Екатеринбург, 10.01.2007.

К.Ш.

Абубакиров Абдулвали Абдулвага-
пович (Абу-Бакиров Абдул-Вали б. Абдул-
Вагап) – троицкий купец 2-й гильдии, пу-
тешественник. Один из основателей чайной 
торговли с Китаем, которую начал в 1845 г. 
Оставил интересные воспоминания о своем 
путешествии, в которых первым из россиян 
описал Вост. Туркестан и взаимоотношения 
ханьцев (собств. китайцев) и мусульман, опу-
бликованных П.И. Небольсиным. Первый ка-
раван из 70 верблюдов с 12–14 пудами груза 
на каждом сопровождали 12 работников во 
главе с А. на 15 лошадях. Груз состоял из тка-
ней (сукна, плисы, миткаля, казанской нанки, 
московского ситца), юфти и кораллов. Путь 
протяженностью 1700 верст пролегал через 
реки Тогузак, Тобол, Ишим, мимо укрепле-
ния Кокчетау (Кокчетав), через рр. Ащи-Су и 
Аягуз до караванной дороги Семипалатинск–
Чугучак и через проход Елаули в Тарбагатай-
ском хребте. Через 2 месяца караван дошел 
до города Чугучак (совр. Тачэн Синьцзян-
Уйгурского автономного р-на КНР). На ауди-
енции с правителем города – «хаб-амбанем» 
А. удалось, несмотря на формальный запрет 
посещения российскими подданными Чугу-
чака, добиться не только права на торговлю, 
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но и определенных льгот. За это хаб-амбань 
получил от благодарного купца «редкий для 
китайцев по величине коралл весом 12 зо-
лотников», купленный за 400 руб. серебром, 
бронзовые золоченые французские столовые 
часы в 300 руб., подержанный, но «чрезвы-
чайно искусно сделанный складной туалет на 
ножках, с зеркалом, купленный по случаю за 
100 руб.» и подзорную трубу за 50 руб. сере-
бром. С тех пор А. отправлял ежегодно по 3 
каравана в Китай – товары, закупленные на 
Ирбитской ярмарке, уходили из Петропав-
ловска и Семипалатинска в нач. мая, из Тро-
ицка – в сентябре. Из Чугучака караваны с 
чаем возвращались прямо в Троицк, первый в 
кон. июня – нач. июля, следующие в октябре 
и иногда зимой. Несмотря на все трудности и 
опасности (Казахская степь еще не успокои-
лась после восстания Кенесары), объемы тор-
говли с Китаем быстро росли. В 1847 г. в Тро-
ицк было доставлено 347 пудов 43 фунта чая 
разл. сортов на сумму 6326 руб. серебром, в 
1848 – 742 п. 20 ф. на 11,256 тыс. руб., в 1849 – 
2068 п. 45 ф. на 36,221 тыс. руб. Значение но-
вой торговой магистрали заключалось в том, 
что троицким купцам пуд чая обходился поч-
ти на 5 руб. серебром дешевле, чем россий-
ским купцам, закупавшим чай в Кяхте (совр. 
Бурятия), т.к. верблюды проходили из Чугу-
чака до Троицка летом за 60 дней, осенью – за 
80 дней. Поступивший чай частью распрода-
вался на Троицкой ярмарке, частью отправ-
лялся в Казань, Н. Новгород и Москву. С сер. 
XIX в. и до строительства Транссибирской 
ж/д магистрали Троицк играл большую роль 
в транзите китайского чая в Россию.

Лит.: Гизатуллин Р.Н. Торг в Троицкой крепости // 
Календарь знаменательных и памятных дат. Челябин-
ская область, 2004. – Челябинск, 2003; Черемшанский 
В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-
статистическом, этнографическом и промышленном 
отношениях. – Уфа, 1859.

Р. Гиз.

Абубакирова Гульфарида Вагапов-
на (р. 15.12.1941, с. Каргала Зианчуринского 
р-на Респ. Башкортостан) – религиозная и об-
ществ. деятельница, абыстай, исполнитель-
ница мунаджатов. В 1959 г. переехала в Орен-
бург, в 1962–96 гг. работала на местном маш-
заводе, заслужив звание «Ветеран труда». В 
1992–94 гг. одной из первый получила рели-
гиозное образование в медресе «Хусаиния», в 
1998–2002 гг. – на заочном отделении медресе 
«Мухаммадия» в Казани. В 1994–96 гг. рабо-
тала кассиром, в 1996–2002 гг. – гл. бухгалте-
ром в оренб. мечети «Сулеймания», одновре-
менно преподавала здесь таухид, арабскую 
графику, фикх, историю ислама. До наст. вре-

мени остается помощником председателя 
МРОМ. Известная собирательница и испол-
нительница духовно-религиозных песен (му-
наджатов). В 1997 г. вышли ее первые запи-
си, в 1998 г. организовала при мечети женский 
хор духовных песнопений «Нур» («Свет»), ко-
торый принимает участие в проведении свет-
ских и религиозных праздников, по пригла-
шению выезжает в села области. Записала не-
сколько аудиокассет и 2 диска в формате МР3, 
которые в наст. время тиражируются и рас-
пространяются в Москве, Казани, Уфе, Сама-
ре. В 1998 г. совершила хадж. Тогда же ста-
ла собирать экземпляры Св. Корана, старин-
ные книги, предметы культа и быта, коллек-
цию дореволюционных фотографий, открыла 
при мечети «Сулеймания» мус. обществ. му-
зей (более 500 экспонатов).

Лит.: Абубакирова Г. Мунажаты // Ислам & 
жизнь. – Оренбург, 2008, № 2, с. 25–26; Женщины-
мусульманки // Край Оренбургский. Праведной дорогой 
ислама. – Оренбург, 2007, с. 162.

И. Каскинов, Д. Д.

Абубакирова Марьям Тагировна 
(2.06.1908–29.05.1998, Троицк) – педагог, об-
ществ. деятель. Коренная троичанка, была 
связана родственными узами со многими 
влиятельными в татаро-мус. общине Троиц-
ка семьями. В 1916–17 гг. училась в учебном 
заведении для мусульманок «Сююмбике», 
обучавшем на уровне прогимназии. В 1920-
е гг. преподавала в татарских школах Тюме-
ни и Свердловска. В 1937 г. окончила татар-
ское отделение Оренб. пед. ин-та. Работала 
учителем в школах Оренбурга и Свердлов-
ска, в кон. 1930-х – нач. 1940-х гг. – в Челябин-
ском ин-те усовершенствования квалифика-
ции учителей. С 1941 г. – учитель в семилет-
ней татарской школе № 10 г. Троицка, с 1943 г. 
– преподаватель татарского яз. и литературы 
на татарском школьном отделении педучили-
ща. Впоследствии работала завучем и зав. та-
тарским отделением татаро-башкирского пе-
дучилища. Находясь на пенсии, с нач. 1960-х 
гг. принимала активнейшее участие в меро-
приятиях, проводимых татаро-башкирской 
библиотекой, а затем и татаро-башкирским 
культурным центром «Дуслык». А. десяти-
летиями собирала документы, фотографии, 
воспоминания об истории Троицка, о про-
шлом татарской общины города и ее выдаю-
щихся представителях. По ее инициативе со-
бранные сведения о культуре и быте татар 
Троицка были оформлены в виде стендов и 
размещены в татаро-башкирской библиоте-
ке города. Эти же материалы были исполь-
зованы ею при написании книги «Историю 
оставить народу своему» (Троицк, 2002). В 
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ней она первой из исследователей подняла 
тему истории мечетей и медресе, судеб има-
мов Троицка. А. была также автором ряда пу-
бликаций по истории мус. общины г. Троицка 
в местной печати.

Лит.: Ахметова Г. «Историю оставить наро-
ду своему» // Вперед. – Троицк, 30.05.2003; Низаметди-
нова М. Эреп югалмас эчен // Шахри Казан. – Казань, 
16.04.2004.

Р. Гиз.

Абузяров Ахмат Салахутдинович (р. 
15.04.1947, с. Зубочистка-2 Переволоцкого 
р-на Оренб. обл.) – религиозный деятель. В 
1962–66 гг. учился в Покровском с/х техни-
куме, получив специальность «механик». В 
1966–67 гг. работал шофером в колхозе им. 
Ленина, в 1967–68 гг. проходил службу в ар-
мии, в 1971–73 гг. трудился механиком в кол-
хозе им. Ленина. В 1991–92 гг. получил рели-
гиозное образование в оренб. медресе «Ху-
саиния». В 1992–97 гг. – имам-хатыб с. Зубо-
чистка-2, с 1996 г. и по наст. время – имам-
мухтасиб по Переволоцкому р-ну, с 1998 г. 
– член президиума ДУМ Оренб. обл. В 2006 
г. совершил хадж. В нач. работы в должности 
имама-хатыба стараниями А в ниж. этаже ме-
чети был открыт дом престарелых, где он был 
заведующим. Каждый год со своими прихо-
жанами занимается благоустройством тер. 
мечети и ремонтом, преподает детям осно-
вы мус. религии и арабского яз., ведет уроки 
по изучению Корана. Много сил уделяет воз-
рождению и открытию новых мечетей и при-
ходов в Переволоцком р-не.

И. Каскинов, Д. Д.

Агафуровы – династия уральских куп-
цов и меценатов. Основатель Хисаметдин 
Агафуров (1831–83) – выходец из бедной кре-
стьянской семьи из д. Бол. Елги (ныне Лаи-
шевского р-на Респ. Татарстан), в которой, 
кроме него, росли еще 5 сестер. Жена – Га-
зиза Сайфутдиновна (8.09.1834, д. Юлга Ка-
занской губ. – 1914, Екатеринбург). В 22 года, 
имея на руках ребенка, за крупное вознаграж-
дение для семьи заменил сына местного по-
мещика, призванного на царскую службу, 
и ушел на 25 лет служить солдатом. Служ-
бу проходил в Екатеринбурге. В то время те, 
кто служил длительный срок, периодиче-
ски освобождались на благоустройство се-
мьи. Так, через 15 лет службы дослуживший-
ся до унтер-офицерского звания Хисаметдин 
основал маленькую торговую фирму, к рабо-
те в которой привлек жену и 15-летнего сына 
Камалетдина (1853/1859–1922). В 1882 г. Хиса-

метдин был внесен в списки по выбору глас-
ных городской Думы уже в качестве купца II 
гильдии. В небольшой арендованной лавке 
торговал мелочным товаром, постепенно вво-
дя в оборот новые предметы: папиросную бу-
магу, спички, табак, мыло и др. Годовой обо-
рот его фирмы составлял 5000 руб. В 1883 г. 
Хисаметдин скончался, оставив дело двум 
ставшим уже взрослыми сыновьям: Камалет-
дину и Зайнетдину (24.01.1861–9.06.1924), поз-
же к ним присоединился и третий сын Каша-
фетдин (1863–?).

Старший из братьев, А. Камалетдин, был 
одним из основателей крупнейшего ком-
мерческого предприятия Ср. Урала. Пол-
ное товарищество под фирмою торговый 
дом «Бр. Агафуровы» было зарегистрирова-
но 28.11.1883 г.; оно имело филиалы в Тюме-
ни (1894), Перми (1899), СПб., Варшаве и др. 
крупных городах Российской империи. Коли-
чество служащих достигало 300 чел. С 1912 г. 
Камалетдин – почетный член общества вспо-
моществования нуждающимся ученикам 
Торговой школы Екатеринбурга (некоторые 
ее выпускники впоследствии работали в фир-
ме А.), почетный член ревизионной комиссии 
Екатеринб. благотв. общества, пожизненный 
член Екатеринб. мус. благотв. общества, 
член правления и казначей общества конно-
заводства, в декабре 1918 г. избран в комитет 
по попечению о георгиевских кавалерах и их 
семьях. Умер в эмиграции, в Маньчжурии. 
Был женат на Бедельнисе (?–1916), родом из 
д. Кара-Булак.

Ср. брат Зайнетдин был совладельцем 
и гл. распорядителем ТД «Бр. Агафуровы», 
активным обществ. деятелем Екатеринбур-
га (член избирательной комиссии в Госдуму, 
Биржевого комитета Екатеринбурга, коти-
ровальной комиссии Екатеринб. биржи, ко-
митета Ирбитской ярмарки, один из учреди-
телей екатеринб. газеты «Уральский край» 
(1906), первый председатель Екатеринб. мус. 
благотв. общества). Неоднократно избирался 
гласным городской Думы, где входил в состав 
Ревизионной комиссии. Принадлежал к пар-
тии кадетов.

Исключительно на средства А. в Екате-
ринбурге появилась мечеть, размещавшаяся в 
их доме на ул. Студеной, 8. Там же проживал 
мулла Латифов Габдул Хаким Абдул, а муэд-
зин Шагимарданов Хатхил Ислам проживал в 
доме А. на ул. Усольцевской. На средства За-
йнетдина и др. представителей династии А. 
была создана школа для детей мусульман на 
60 чел. и женское начальное мус. училище.

А. Зайнетдин выделял также деньги на 
содержание ряда мечетей уезда, участвовал 
в строительстве Соборной мечети г.Перми, 
опекал учащихся медресе при Ярмарочной 
мечети г. Ирбита и мус. школы в д. Салты-
ковой. В 1912 г. он был высочайше награж-
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ден по представлению министра торговли 
и промышленности званием потомственно-
го почетного гражданина «за особые заслу-
ги и особые труды на пользу отечеств. тор-
говли и промышленности». В 1916 г. он был 
выбран от биржи в Уральский обл. военно-
промышленный комитет. В июне 1918 г. был 
арестован большевиками как заложник. По-
сле занятия Екатеринбурга белочехами был 
членом культурно-экономического совета 
Екатеринбурга, представлял городскую об-
щественность на встрече с генералом С.Н. 
Войцеховским, в августе 1918 г. выдвигал-
ся в гласные городской Думы от партии На-
родной свободы. 20.10.1918 г. был избран чле-
ном Екатеринб. мус. нац. управления (Милли 
идаре). В декабре 1918 г. избран в комитет по 
попечению о георгиевских кавалерах и их се-
мьях, в мае 1919 г. вошел в комиссию по борь-
бе со спекуляцией и спецкомиссию для соз-
дания плана закупок на Дал. Востоке. С при-
ходом красных навсегда покинул Урал. Скон-
чался в эмиграции. Его жена Биби-Асма Са-
дыковна (1868–1918), дочь известного троиц-
кого коннозаводчика Садыка Абдрашитова, 
также активно занималась благотворитель-
ностью. Она была пожизненным членом Ека-
теринб. мус. благотв. общества, попечитель-
ницей екатеринб. мус. 5-классной школы для 
девочек, членом экзаменационной комиссии, 
поддерживала девочек, желавших продол-
жить обучение в Троицке.

Младший из братьев, А. Кашафутдин, на-
чал участвовать в семейном бизнесе по дости-
жении совершеннолетия, был членом Ураль-
ского общества любителей естествознания 
(УОЛЕ) – крупнейшей уральской обществ. 
организации, существовавшей с 1870 по 1930 
г. Его жена Салия Султановна была одним 
из инициаторов появления в Екатеринбур-
ге дамского кружка (председатель Злоказова 
Л.Н.), который был создан 5.10.1914 г. для ока-
зания помощи фронту (ликвидирован в июле 
1919); была распорядителем Екатеринб. об-
щества велосипедистов-любителей (1902–07, 
1910). Вместе с ней, дочерью от первого брака 
и сыном Муратом Кашафетдин А. эмигриро-
вал в 1917 г. в Харбин, а затем в Японию. Его 
дальнейшая судьба неизвестна. Салия Султа-
новна приезжала из Харбина в Екатеринбург 
в нач. 1930-х гг., чтобы отыскать оставлен-
ный в Свердловске А. клад. Сдав большую 
его часть гос-ву, она смогла вывезти остатки 
за границу.

Заметный след в истории оставило и тре-
тье поколение семьи А. Садретдин Камалет-
динович (1878–?) был одним из старших чле-
нов коннозаводского общества, член 2-го го-
родского раскладочного по промысловому 
налогу присутствия, в нач. 1917 г. награж-
ден золотой медалью на андреевской лен-
те для ношения на шее. Член УОЛЕ, почет-

ный член, председатель Екатеринб. обще-
ства велосипедистов-любителей, организатор 
и кредитор строительства велодрома в Ека-
теринбурге (сентябрь 1900). Организатор со-
ревнований велосипедистов «Лучший ездок 
Урала» (1898). Сильнейший спортсмен Екате-
ринбурга 1900-х гг. по велоспорту. Член Ека-
теринб. общества охотников конского бега. В 
декабре 1918 г. избран в комитет по попече-
нию о георгиевских кавалерах и их семьях. 
В 1919 г. эмигрировал сначала в Харбин, где 
имелось отделение ТД «Бр. Агафуровых», а 
затем в Японию. Его супруга Марьям Султа-
новна (сестра Салии Султановны А.) была по-
жизненным членом Екатеринб. мус. благотв. 
общества. Эмигрировала с семьей в Японию 
и погибла во время землетрясения в Иокога-
ме в 1922 г. Их дети: Роза, Фатима, сын Иш-
Мурат (погиб вместе с матерью).

А. Нуретдин Зайнетдинович (19.12.1890–
1923) – с 1915 г. член правления Екатеринб. 
мус. благотв. общества, избирался членом 
Екатеринб. комитета – отдела петрогр. Вре-
менного мус. комитета по оказанию помощи 
воинам и их семействам. Вместе с женой Су-
фией (дочерью казахского генерала) и сыно-
вьями Энвером (Анваром), Бурханом и Ис-
кандером эмигрировал в Харбин, а затем в 
Японию. Погиб с женой в Иокогаме во время 
землетрясения.

Известны имена и судьбы и др. потомков 
династии А., информацию о которых собрала 
сотрудник Уральского областного историко-
краеведческого музея С.А. Корепанова.

В сохранившихся особняках братьев А. 
в Екатеринбурге в наст. время располагают-
ся музей купеческого быта и пост. представи-
тельство Респ. Татарстан на Урале.

Лит.: Байрамова Ф.Э. Алтын Урдам – алтын 
җирем. – Казань, 2006; ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 26314, 
л. 11, 24; ГАСО, ф. 62, оп. 1, д. 503, л. 17 об. – 18; Деви-
шев Б. Девишевы // Татарские новости. – М., 2002, № 
11–12, с. 10–11; Задорин Ю.М., Цыганов В.Н. Физкульту-
ра и спорт на Среднем Урале. Т. 1. – Екатеринбург, 2004; 
Ирбитский ярмарочный листок. – Ирбит, 9.02.1915; Ко-
репанова С. Агафуровы: «Между правдой и поэзией» // 
Наш новый град. – Екатеринбург, 2003, № 3, с. 96–105; 
Она же. Братья Агафуровы // Научно-информационный 
вестник истории и этнографии татарского населе-
ния Урала. – Екатеринбург, 1999, № 1, с. 81–82; Сима-
нов И.И. Город Екатеринбург. 1889–1998. –Екатерин-
бург, 1999, с. 963.

С.К., Р.Б.

Адамова Фатима Миркамилевна (1856 
– не ранее 1918) – педагог, деятельница мус. 
женского движения. Жена оренб. купца 2-й 
гильдии, потомственного почетного граж-
данина, гласного Оренб. городской думы в 
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1883–87 гг. Мустафы Мухтаровича Адамова 
(1835 – не ранее 1887). В 1897 г. на средства 
купцов Хусаиновых открыла в Оренбурге на 
Мурзакаевской ул. (ныне Зиминской) первую 
новометодную женскую школу. Первона-
чально круг изучаемых здесь предметов был 
достаточно узок и включал только основы ис-
лама, татарский яз. и рукоделие, но впослед-
ствии в программу были введены русский 
яз., арифметика, география и др. дисципли-
ны. Жалованье педагогам выдавалось из еже-
месячной платы за обучение, а все остальные 
расходы покрывались попечителями школы, 
оренб. купцами Хусаиновыми. В 1910 г. на 
3000 руб., завещанные М.М.-Г. Хусаиновым, 
было приобретено новое здание для училища 
на углу Каргалинской (ныне Комсомольской) 
и Мурзакаевской ул. По данным 1918 г., 4 пе-
дагога обучали здесь 120 девочек. Преподава-
тельницами географии и русского яз. в этой 
школе были дочери заведующей Хадича и За-
йнаб, а учителем татарского яз. и литерату-
ры – писатель Ш. Камал. Учебное заведение 
было закрыто в 1925 г. 

А. стояла у истоков мус. женского движе-
ния в Оренб. губ.: в 1912 г. выступила одной 
из учредительниц Оренб. мус. женского об-
щества, была его председательницей, прини-
мала участие в работе Всерос. съезда мусуль-
манок (Казань, 24–27.04.1917 г.). 

Ее дочь Адамова Зайнаб Мустафична (? 
– не ранее 1917) – педагог, деятельница мус. 
женского движения. В 1912 г. стала одной из 
учредительниц Оренб. мус. женского обще-
ства, избиралась его секретарем, делегатка 
1-го Всерос. мус. съезда (Москва, 1–11.05.1917 
г.), на котором добивалась допуска женщин к 
выборам в Учредительное собрание, откры-
тия для мусульманок специализированных 
госучреждений (профессиональных школ, 
богаделен, приютов для подкидышей и др.), 
обеспечения объективности при решении 
бракоразводных дел имамами.

Лит.: В обществе мусульманок. // Заря. – 21.04.1917, 
№ 14; ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 340; ф. 11, оп. 2, д. 3366, л. 
44–44 об.; ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 453 об. – 467 об.; ф. 41, оп. 
1, д. 1546, л. 103; ф. 56, оп. 1, д. 2743; Отчет Оренбург-
ского женского мусульманского общества. С 18 октя-
бря 1912 г. по 1 января 1914 г. – Оренбург, 1914; Среди му-
сульманок // Заря. – 15.04.1917, № 9; Фаизов С.Ф. Движе-
ние мусульманок за права женщин в 1917 г.: страницы 
истории. – Н. Новгород, 2005, с. 85, 95.

Д.Д.

Адильгареев Исхак Салахутдино-
вич (1875 – после 1923) – религиозный и об-
ществ. деятель, педагог. Запасной старший 
унтер-офицер из башкир Сеитовского по-
сада. 19.03.1909 г. избран на должность 1-го 

муллы Оренб. меновнинской мечети, а указом 
Оренб. губ. правления от 3.07.1909 г. утверж-
ден к ней в званиях имам-хатыба и мударриса. 
В декабре 1913 г. родители учеников Оренб. 
торговой школы из числа мусульман пригла-
сили его на место преподавателя вероучения. 
Состоял действительным членом Мус. об-
щества Оренбурга. На I-м съезде мусульман 
Оренб. губ. был избран депутатом Миллет 
Меджлисе (20.11.1917–11.01.1918).

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

Азербайджанцы на Урале. А. – народ 
тюркского происхождения, основное населе-
ние Азербайджанской Респ. По данным пере-
писи 2002 г., численность в Свердловской обл. 
– 15,2 тыс. (0,3% населения обл.), Оренб. обл. 
– 7,8 тыс. (0,4%), Челябинской обл. – 7,4 тыс. 
(0,2%), Респ. Коми – 6,1 тыс. (0,6%), Пермском 
крае – 5,8 тыс. чел. (0,2%), в Удмуртии – 3,9 
тыс. (0,2%), Курганской обл. – 1,7 тыс. (реаль-
ное число а., вероятно, в 1,5–2 раза выше офи-
циальных данных). Первая волна миграции а. 
в эти регионы (не считая волну политич. ре-
прессий 1930–40-х гг., во время которой толь-
ко в Респ. Коми было сослано по меньшей 
мере 2 тыс. а.) относится к 1950-м гг., когда 
уволившиеся в запас после службы в армии 
а. оседали в городах, вступая в браки с пред-
ставительницами др. национальностей. След. 
волна относится к 1970-м гг., когда а. посту-
пали в уральские вузы или приезжали сюда 
на работу по распределению, в т.ч. в Респ. 
Коми – в рамках экономического освоения 
Севера и всесоюзных комсомольских стро-
ек. Однако к нач. «перестройки» численность 
а. оставалась незначительной. Представите-
ли волн миграции, происходивших до распа-
да СССР, имеют российское гражданство, хо-
рошо знают русский яз. (согласно опросам, 
для 22% из этих а. русский яз. является род-
ным, еще 39% говорят на нем свободно), име-
ют высокий образовательный уровень, ста-
бильное материальное положение и высокий 
социально-экономический статус. Многие из 
них считают Урал своей «малой родиной».

Нов. волна миграции а., начавшаяся в 
1985 г., была связана с коммерческой дея-
тельностью: а. везли на Урал для реализации 
фрукты и цветы, и постепенно оседали здесь. 
Развал СССР, война в Нагорном Карабахе, не-
благоприятная социально-экономическая си-
туация в Азербайджане, кризис производства 
и безработица спровоцировали новую волну 
миграции а. на Урал, носившей гл. образом 
трудовой характер. Так, по данным на 2007 
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г., в Свердловской обл. 5% трудовых мигран-
тов – а. и их число только увеличивается. По 
сравнению с данными переписи 1989 г. чис-
ленность а. в Оренб. обл. к 2002 г. увеличи-
лась в 2,3 раза, при этом число мужчин (4,8 
тыс.) значительно превышает число женщин 
(3 тыс.). В Пермском крае мужчины составля-
ют подавляющее большинство среди а.: от 31 
до 45 лет – 65%, от 18 до 30 лет – 27%, от 46 
до 60 лет – 7%.

А. занимаются преимущественно торгов-
лей: 47% а. занимаются бизнесом в сфере тор-
говли и услуг, 44% работают по найму в сфе-
ре торговли и услуг. Ученые говорят о появле-
нии «этнобизнеса», когда конкретные сферы 
бизнеса (торговля одеждой, фруктами и ово-
щами, цветами на рынках) монополизируется 
представителями а. Вместе с тем если внача-
ле значительная часть а. прибывала в регио-
ны Урала для ведения лишь временной пред-
принимательской деятельности, то к кон. 
1990-х гг. можно говорить о складывании по-
стоянных местных диаспор и их институци-
ализации. Так, на Ср. Урале а. заняты в сфе-
ре науки, образования, медицины, в строи-
тельстве, на транспорте, в сфере обществ. пи-
тания и с/х производстве. Среди уральских а. 
есть доктора и кандидаты наук, врачи, адво-
каты, бизнесмены, сотрудники органов гос-
власти. На кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. в реги-
онах приходится создание обществ. организа-
ций а. В Пермском крае действуют обществ. 
организации: «Далга» («Волна») с 1993 г., ко-
торая имеет филиалы в ряде городов региона 
(рук. Д.Г. Мамедов, председатель региональ-
ного отделения Всерос. азерб. конгресса), и 
«Азерб. диаспора» (рук. А. Аманов). В Уд-
муртии в сентябре 1998 г. был зарегистриро-
ван азерб. обществ. центр «Достлуг» («Друж-
ба») (рук. И.Х. Халилов); с 2003 г. действует 
азерб. молодежный центр Удмуртии «Одлар 
Юрду» («Страна огней»; рук. В.А. Ахмедов). 
В Свердловской обл. с 2003 г. действует обл. 
обществ. организация «Азербайджан», пер-
вым председателем которой был доктор тех-
нических наук Н.Г. Валиев. Организация име-
ет представительства в гг. Серове и Пышме, в 
Талицком р-не. В Челябинской обл. 20.03.2000 
г. был зарегистрирован азерб. культурный 
центр «Озан», ставший первым среди нац. 
центров региона, имеющий местные отделе-
ния в Магнитогорске, Миассе, Троицке, Уй-
ском, Златоусте и Южноуральске. С 2005 г. 
действует нац.-культурная обществ. органи-
зация а. Респ. Коми, с 2007 г. – респ. отделе-
ние Всерос. азерб. конгресса (рук. обеих ор-
ганизаций А. Микаилов). В Оренб. обл. рабо-
тает 4 организации а.: оренб. городская об-
ществ. организация «Азербайджан» (дата ре-
гистрации 30.05.2002 г., рук. З.М. Аббасов); 
оренб. региональная обществ. организация 
«Даяг» (16.03.2006 г., рук. Р.Б. Зулфигаров); 

оренб. обл. обществ. организация «Нац. кон-
гресс а. Оренбуржья» (16.03.2006 г., рук. А.Г. 
Мамедов, имеет отделение в г. Орске); оренб. 
обл. обществ. фонд азерб. культуры «Разви-
тие» (июнь 2006 г., рук. В.Ю. Керимов).

Гл. цели этих организаций – социокуль-
турная адаптация а. на Урале, сохранение 
родного языка и нац. традиций. Для этого от-
крываются воскресные школы, где дети изу-
чают азерб. яз., отмечаются нац. праздники 
(навруз и др.), издаются газеты («Озан» в Че-
лябинске, «Ахли-Бейт» в Екатеринбурге), вы-
пускаются буклеты, приглашаются нац. кол-
лективы, ведется работа по ознакомлению на-
селения Урала с культурой и историей Азер-
байджана. Обществ. организации а. сыграли 
немалую роль в развитии и укреплении от-
ношений регионов Урала с Азербайджаном. 
Они содействуют обмену официальными де-
легациями между руководителями субъек-
тов РФ и прав-вом Азербайджана, что приве-
ло к подписанию ряда соглашений о сотруд-
ничестве в торговле, образовании, культуре 
и иных сферах; инициируют совм. бизнес-
проекты между предприятиями Азербайд-
жана и российских регионов и обмен твор-
ческих коллективов, проводят Дни культу-
ры Азербайджана, активно участвуют в меж-
нац. мероприятиях, праздниках и конферен-
циях, проводимых властями регионов. Кро-
ме того, ими оказывается юридическая под-
держка в целях защиты прав представителей 
диаспоры а.

В вопросах брака а. отдают предпочте-
ние этнической эндогамии; как правило, су-
пругов выбирают в Азербайджане, там же 
проводят свадьбы. Имеющиеся исключения, 
как правило, относятся к числу интеллиген-
ции или связаны с преобладанием мужского 
населения среди а.-мигрантов посл. волны. 
Так, 35% опрошенных а. Пермского края име-
ют в своей семье представителя иной нацио-
нальности, а 53% допускают появление тако-
вых. В целом в социокультурном плане а. до-
вольно открыты к внешним контактам. 74% а. 
Прикамья не сталкивались с межэтнически-
ми конфликтами.

В конфессиональном плане а. по преи-
муществу шииты-имамиты, меньшинство – 
сунниты; принадлежность к разл. мазхабам 
не оказывает влияния на отношения внутри 
диаспоры. В суннитских мечетях Екатерин-
бурга а.-шииты проводят свои религиозные 
обряды в день Ашура (день гибели имама Ху-
сейна). Екатеринб. а. создали первое в России 
официально зарегистрированное шиитское 
МРОМ «Ахли-Бейт». Распоряжением главы 
Екатеринбурга от 3.04.2006 г. свердл. обл. об-
ществ. организации «Азербайджан» удалось 
получить землеотвод под строительство ме-
чети по ул. Репина – Металлургов площа-
дью 2007,79 кв. м; готов ее эскизный проект. 



А

28

В крупных городах у каждой общины а. име-
ется свой духовный лидер, ряд представите-
лей а. диаспоры сумели занять высокие ду-
ховные посты. Среди них глава Челябинско-
го муфтията ДУМ АЧР В.И. Акперов, имам 
а. Екатеринбурга Э.А. Самедов. А. оказыва-
ют мус. общинам спонсорскую поддержку, в 
конфликтных ситуациях стараются держать-
ся нейтрально, хотя в Перми в 2000-е гг. шел 
длительный судебный процесс между обще-
ством а. «Далга» и Пермским религиозным 
обществом мусульман за 2-этажное здание 
мечети по ул. Орджоникидзе, 69.

Обряды семейного цикла а. предпочита-
ют отмечать на родине. Умерших увозят хо-
ронить в Азербайджан. Поминки проводят по 
исламскому канону, при этом даже а.-шииты 
приглашают местного муллу-суннита.

А. поддерживают тесные связи с религи-
озными кругами Азербайджана и Ирана, от-
куда приглашают студентов и религиозных 
деятелей на наиболее значимые праздники. 
По возможности совершают паломничества к 
шиитским и общеисламским святыням.

Лит.: Аналитический мониторинг по проблемам 
азербайджанской диаспоры в Пермской области / Под. 
ред. А.А. Борисова. – Пермь, 2002; Булгаков М.А. Азер-
байджанская диаспора в Пермской области: политиче-
ские аспекты жизнедеятельности. – http://elis.pstu.ru/
bulgakov2.htm; Его же. Азербайджанская диаспора в со-
циокультурном пространстве Пермской области // По-
литический вестник Прикамья. Вып. 4. – Пермь, 2003, 
с. 38–46; Материалы сайтов www.ozan.ru; http://www.
vakmos.org/; http://www.azcongress.ru/mproject.php; На-
циональный состав населения Оренбургской области: 
Статистический сборник, т. 1. – Оренбург, 2004, с. 
9–57; Распоряжение главы Екатеринбурга № 839-Р от 
3.04.2006 // Личный архив А.Н. Старостина.

К.М., А.С., Д.К.

Азиатское отделение (Второй эскадрон) 
Оренбургского Неплюевского кадетско-
го корпуса. 2.01.1825 г. в Оренбурге было от-
крыто Неплюевское военное училище, ко-
торое имело целью подготовку для управле-
ния обширным краем офицеров и чиновни-
ков верхнего администр. эшелона, знакомых 
с местной культурой и восточными яз. Так-
же власти ставили перед новым учебным за-
ведением задачу «способствовать сближению 
азиатцев с русскими, внушать первым лю-
бовь и доверие к русскому прав-ву» (см. По-
литика в области просвещения казахов: роль 
Оренбурга). Поэтому наряду с детьми рус-
ских офицеров и чиновников в училище при-
нимались дети башкирской, татарской и ка-
захской элиты. Его программа была рассчи-
тана на 6 лет и включала Закон Божий, нра-
воучение, русский, арабский, татарский, пер-

сидский, немецкий и французский яз., ариф-
метику, алгебру, геометрию с тригономе-
трией, физику, естественную историю, все-
общую и российскую историю, географию, 
основы артиллерии, полевую фортификацию, 
рисование и черчение планов, военные эк-
зерциции и гимнастику. По штату Неплюев-
ского военного училища полагалось 40 бюд-
жетных и 40 приходящих учеников. Однако 
сложность учебной программы с преподава-
нием большинства предметов на русском яз. 
препятствовала поступлению представите-
лей мус. народов, и число их было невелико. 
В 1840 г. для упорядочения учебного процес-
са были созданы Европейское и Азиатское от-
деления. В 1844 г. после преобразования во-
енного училища в Оренб. Неплюевский ка-
детский корпус они были реорганизованы в 
Первый и Второй 8-летние эскадроны, кото-
рые располагались в разных зданиях. 

Во Втором эскадроне (быв. Азиатском от-
делении) преподавались основы ислама, рус-
ский, татарский, арабский и персидский яз., 
арифметика, геометрия, зоология, минерало-
гия, ботаника, земледелие, лесоводство, все-
общая и русская история и география, черче-
ние и рисование, гимнастика. По высочайше 
утвержденному штату Оренб. Неплюевско-
го кадетского корпуса от 4/10.06.1844 г. из 200 
мест 30 вакансий были зарезервированы для 
детей казахских султанов, старшин и биев, 30 
– за Башкиро-мещерякским войском и еще по 
30 – за Оренб. и Уральским казачьими войска-
ми, где имелась значительная доля татарско-
го населения (см. Мусульмане в Оренб. каза-
чьем войске; Уральские казаки-мусульмане). 
Для мус. воспитанников была введена долж-
ность штатного муллы, а в летних лагерях 
корпуса на горе Маяк имелась деревянная 
мечеть. Новые подходы к обучению позво-
лили наладить подготовку высококвалифи-
цированных управленцев из числа нацмень-
шинств, новой мус. интеллигенции. Выпуск-
никами этого учебного заведения были пе-
реводчик, востоковед, действительный стат-
ский советник М.М. Бекчурин (1820–1903), 
переводчик, тюрколог и этнограф А.А. Дива-
ев (1855–1933), генерал-майор Х.И. Ижбула-
тов (1851–1921), земский деятель, депутат 1-й 
и 2-й Госдум Ш.Ш. Сыртланов (1846–?), ти-
тулярный советник, башкирский поэт и про-
светитель М.-С.И. Уметбаев (1841–1907) и др. 
Преподаватели и воспитанники корпуса М.М. 
Бекчурин, М. Иванов (1812–?), С.Б. Кукляшев 
(1811–1864), М.-С.И. Уметбаев сыграли опре-
деляющую роль в становлении просветитель-
ского направления в татарской и башкирской 
литературе, разработали учебные пособия по 
нац. яз., словари и хрестоматии. 

По высочайшему повелению от 4.08.1863 
г. башкирские, татарские и казахские вакан-
сии были упразднены, а представители мус. 
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народов стали приниматься в кадетский кор-
пус на общих основаниях. Как следствие, их 
число резко сократилось. В 1866 г. на базе 
младших классов Неплюевского кадетского 
корпуса была открыта военная гимназия, а 
из двух старших классов в 1867 г. создали во-
енное училище, которое из-за нехватки ква-
лифицированных преподавателей и матери-
альных средств закрылось в 1870 г. Наконец в 
1882 г. военная гимназия была снова преобра-
зована в кадетский корпус, который продол-
жал свою работу до закрытия 5.01.1919 г.

Лит.: Васильев А.В. Исторический очерк русско-
го образования в Тургайской области и современное 
его состояние. – Оренбург, 1896; Краткий очерк исто-
рии Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. – 
Оренбург, 1913; Митурич П.В. Очерк истории Оренбург-
ского Неплюевского военного училища и Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса от основания их до 
последних преобразований // Справочная книжка Орен-
бургской губернии на 1870 г. – Оренбург, 1869, с. 196–04; 
Оренбургский Неплюевский корпус, как первое учебное 
заведение в истории русского образования киргизов. – 
Оренбург, 1896; Фархшатов М.Н. Азиатское отделение 
(Азиатский эскадрон) Оренбургского Неплюевского ка-
детского корпуса // Край Оренбургский. Праведной до-
рогой ислама. – Оренбург, 2007, с. 78–79; Он же. Народ-
ное образование в Башкирии в пореформенный период 
60–90-е гг. XIX в. – М., 1994.

Д.Д.

Азигулово – село, расположено в Артин-
ском р-не Свердловской обл. Первые упо-
минания относятся к XVIII в. Было основа-
но башкирами. По VIII ревизии 1834 г. в А. 
были зафиксированы сыновья первопоселен-
ца: 1. Кызылбай (1746–1820). 2. Саит (1760–
1832), сыновья Саита: Мухаметшарип, Му-
хаметфазыл, Сайфулла, Сайфутдин. 3. Валит 
(1764–1826). 4. Абдулмазит, с 1780 г. 5. Рах-
матулла (1806–44) Азигуловы. На основании 
возрастов сыновей Азигула можно устано-
вить приблизительную дату возникновения 
А. – 1720–25 гг.

В 1834 г. в А. было 472 чел. при 78 дворах. 
Х ревизия 1859 г. показывает их по социаль-
ному признаку: в 60 дворах было 218 вотчин-
ников (башкир); в 80 дворах – 616 припущен-
ников (тептярей). До революции в А. действо-
вало три мечети (наибольшее кол-во из всех 
деревень Свердловской обл.), названные в со-
ответствии с условным делением деревни на 
три части – Верх., Ср. и Ниж. Это тер. деление 
имело свою историческую обусловленность. 
В Верх. А. проживали наиболее зажиточные 
башкиры-вотчинники, в Ниж. А. – пришлые, 
иногда гонимые с разл. частей России люди 
(как правило, материально малообеспечен-
ные). 1-я Верх. мечеть упоминается впервые 

в 1834 г., затем в «Списках населенных мест 
Пермской губ., по сведениям на 1867–72 гг.». 
Ср. мечеть была основана на средства татар-
ского купца Хадыя и получила его имя.

В 1890 г. А. стало волостным селом, где 
каждую субботу проводились базары, были 
известны и трехдневные ярмарки, проходив-
шие дважды в году. В 1907 г. в селе открылось 
т.н. инородческое начальное училище, заве-
дующим которым был назначен Алимбеков, а 
вероучителем – З.Г. Залетдинов. В годы Граж-
данской войны он сменил в Верх. мечети мул-
лу Гиниятуллу, ушедшего с белыми.

В дореволюционное время Ниж. мечетью 
руководили мулла Шакир, участвовавший в 
русско-японской войне 1904–05 гг., муэдзи-
ны братья Давлетше и Салехетдин Мухаме-
дановы. Последний служил также вероучи-
телем в медресе при мечети. Следующее по-
коление мулл Ниж. мечети связано с имена-
ми имамов Мусавих, Суфи и Гыймаз (фами-
лии неизвестны).

В 1930 г. численность прихода Ср. мече-
ти составляла 107 чел., старостой был Сам-
тов. 10.01.1930 г. состоялось собрание членов 
с/х артели А. в кол-ве 100 чел., а 1.02.1930 г. 
– верующих Ср. мечети и жителей села, ко-
торые постановили закрыть эту мечеть и пе-
редать ее под школу 1-й ступени. 6.02.1930 г. 
президиум райисполкома направил ходатай-
ство о закрытии Ср. мечети А. в Свердлов-
ский окружной исполком, 22.02.1930 г. этот 
орган перенаправил ходатайство в Свердлов-
ский облисполком, и оно было удовлетворено 
на заседании малого президиума 3.03.1930 г. 
Вскоре были закрыты и оставшиеся 2 мечети.

В 1930 г. был репрессирован мулла Верх. 
мечети З.Г. Залетдинов, в 1933 г. – мулла Ср. 
мечети Ш. Валишев (см. Репрессированные 
имамы Свердловской обл.). В годы Великой 
Отечественной войны среди мусульман А. 
нелегально работал муллой Хатип Валишев, 
который также был репрессирован, но, вер-
нувшись из мест заключения домой, продол-
жил свое дело. В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. 
неофициальным муллой являлся Дильмухам-
матулла Муратшин, после него – Шарип Ка-
рипов. Исламскую работу среди женщин вела 
жена последнего Мукъмина Карипова. Затем 
Кариповых сменили в качестве неофициаль-
ных мус. религиозных деятелей супруги Руф-
кат и Сайма Дильмухаметовы.

Религиозная жизнь была официально 
возрождена в кон. 1980-х гг. На Совете пен-
сионеров муллой был избран Фахрази Гай-
нанович Гайнанов (р. в 1923 г. в А., выпуск-
ник Ниж.-Тагильского педтехникума, учи-
тель сельской школы; самостоятельно выу-
чив арабскую графику, с 1990 г. он активно 
включился в мус. движение в А.). Председате-
лем общины стал Акрам Абубакирович Ша-
киров. В ЦДУМ была зарегистрирована мус. 
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община – «махалля № 478». Т.к. здания всех 
трех мечетей не сохранились, община реши-
ла добиться от властей нового здания. Прав-
ление совхоза передало приходу здание быв. 
волостного управления 1898 г. постройки 10 
х 12 кв. м (ул. Советская, 2). Располагавшийся 
в нем в сов. время рабочий кооператив произ-
вел капитальный ремонт здания. Силами об-
щины дом в 1991 г. был обшит вагонкой, а в 
апреле 1996 г. возведен минарет. Мечеть яв-
ляется нетиповой, в ней отсутствует михраб, 
внутри здания печь расположена посредине. 
Пятничную молитву совершают до 20 чел. 
При мечети работает мектеб, где прихожане 
изучают основы арабского яз. и ислама.

В ходе визита в А. губернатора Свердлов-
ской обл. Э.Э. Росселя в 1999 г. от мусульман 
поступила просьба помочь им установить 
звукоусиливающее оборудование. Губерна-
тор поручил руководству Екатеринб. заво-
да радиоаппаратуры помочь в решении этого 
вопроса. В результате этого сельская мечеть 
была радиофицирована. В 2005 г. имам Ф.Г. 
Гайнанов был назначен имам-хатыбом Ар-
тинского р-на.

В наст. время население А. превышает 
500 чел. В А. действует религиозная группа 
Казыятского управления мусульман Сверд-
ловской обл.

Лит.: Асфандиярфов А.З., Асфандиярова К.М. 
История башкирских сел Пермской и Свердловской об-
ластей. – Уфа, 1999, вып. 8; ГАСО, ф. 102, оп. 1, д. 843; 
Махалля № 478 // Текущий архив РДУМСО; Триходомин-
гес Д. Эволюция ислама в глубинках Уральского региона 
// Отчий край. Областная общественно-политическая 
газета. – Екатеринбург, 20.09.2000.

А.С.

Азнабаев Мухамедвали Султангалее-
вич (1888–?) – религиозный деятель. В 1904 г. 
окончил медресе в Оренбурге. В декабре 1946 
г. зарегистрированному обществу мусуль-
ман с. Старогумерово (ныне Александров-
ского р-на Оренб. обл.) было возвращено зда-
ние быв. мечети, имамом которой назначен А. 
В мае 1950 г. здание мечети было самоволь-
но разобрано местными властями, а материа-
лы использованы для строительства 7-летней 
школы в соседнем с. Кутуш. Там же, за 2 км 
от родной деревни, верующие были вынуж-
дены арендовать небольшой дом для проведе-
ния богослужений.

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 211, л. 145–46.

К.М.

Аитова Фатиха Абдулвалеевна (Абдул-

Валиевна, 1866, Троицк – 1942, Казань) – ме-
ценат, обществ. деятель. Дочь троицкого куп-
ца 1-й гильдии А.-В. Яушева (см. Яушевы) 
от его первой жены Магдуды. Жена извест-
ного казанского предпринимателя Сулейма-
на Мухамметзяновича Аитова. Сторонница 
светского образования татар, в 1897 г. на свои 
средства открыла в Казани начальную школу 
для девочек из бедных мус. семей, в 1909 г. – 
начальную светскую школу, ставшую в 1916 
г. первой женской татарской гимназией, она 
размещалась в специально построенном зда-
нии, существовала до 1918 г. Во время Граж-
данской войны А. эвакуировалась в Омск, за-
тем жила в Баку и Москве. В 1941 г. вернулась 
в Казань. Похоронена на кладбище возле Но-
вой Татарской слободы.

Р. Гиз.

Айдаров Харис Ахметжанович 
(15.08.1869 – после 1915) – религиозный дея-
тель, педагог. Из мещан Сеитовского посада. 
10.11.1900 г. избран на должность 1-го муллы 
соборной мечети д. Габдрафиковой Кипчак-
ской вол. Оренб. уезда и губ., а указом Оренб. 
губ. правления от 7.05.1902 г. утвержден к 
ней в званиях имама-хатыба и мугаллима. По 
указу Самарского губ. правления от 9.11.1907 
г. переведен на должность 1-го муллы пятив-
ременной мечети с. Сорочинского Бузулук-
ского уезда и губ. (ныне г. Сорочинск Оренб. 
обл.), возглавлял приходское училище, кото-
рое окончил башкирский писатель и обществ. 
деятель Даут Юлтый. Отец татар. писателя 
Асгата Айдарова (06.06.1906–24.01.1959).

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4228, л. 732–733 об; ЦГИА 
РБ, ф. И-295, оп. 14, д. 11, л. 71 об –72. 

Д.Д.

Айжанов Советбек Установич (р. 
15.02.1961, пос. Прииск-Кумак Адамовско-
го р-на Оренб. обл.) – религиозный деятель. 
В 1976–80 гг. учился в Адамовском с/х тех-
никуме, получив специальность «техник-
механик». В 1978–80 гг. работал в совхо-
зе «Обильный» пом. бригадира полеводче-
ской бригады, в 1980–82 гг. – начальником 
цеха по ремонту сложной бытовой техники, 
в 1982–83, 1985–91 гг. – учителем Кумакской 
средней школы, в 1983–85 гг. проходил служ-
бу в армии. В 1987–92 гг. заочно обучался на 
историческом фак-те Оренб. пед. ин-та, по-
лучив специальность «учитель истории, об-
ществоведения и основ советского права». В 
1985–91 гг. избирался депутатом Ясненско-
го райсовета, был председателем группы по 
соблюдению социалистической законности. 
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С 1991 г. активно занимается возрождением 
мус. общин, помогает в организации и стро-
ительстве мечетей и молитвенных домов. В 
1991–93 гг. получил религиозное образование 
в медресе «Хусаиния» (Оренбург). В 1993–94 
гг. был имамом в Адамовском р-не, а с 1994 
г. и по наст. время является имамом-хатыбом 
г. Ясного. Член президиума ДУМ Оренб. обл. 
Читает лекции по основам ислама и толерант-
ности в городском лицее, школах г. Ясного и 
р-на. В 2006 г. был гл. консультантом детской 
исследовательской работы по теме «Генеало-
гическое древо» в рамках Всерос. конкурса, 
организованного МГУ. Среди 3500 работ по 
всей России его воспитанники вошли в пер-
вую сотню лучших работ и были отмечены 
дипломами.

И. Каскинов, Д. Д.

«Айкап» («Зеркало») – первый обществ.-
политич. и литературно-критический журнал 
на казахском яз. Выходил с января 1911 по ав-
густ 1916 г. в г. Троицке Оренб. губ. (88 но-
меров). Издатель – М. Сералин. Был открыт 
при финансовой помощи купца М.-Г.А. Яу-
шева (см. Яушевы). Журнал сыграл определя-
ющую роль в становлении казахской прозы, 
драматургии и литературного яз. Он объеди-
нил лучшие творческие силы, прогрессивных 
писателей и поэтов: С. Донентаева, К. Кемен-
герова, Ш. Кудайбердиева, Б.Ж. Майлина, С. 
Сейфуллина, С. Торайгырова и др. Поднимал 
проблемы земельных отношений, перехода 
к оседлому хозяйству, внедрения передовых 
методов агрокультуры, развития товарно-
денежных отношений в казахском ауле. Был 
закрыт по цензурным соображениям.

Д.Д.

Акманаев Рафик Фатыхович (р. 
12.01.1937, с. Барда Бардымского р-на Перм-
ского края) – религиозный деятель. Трудо-
вая деятельность проходила в основном в ор-
ганах связи (1960–95). На пенсии с 1995 г. За-
очно окончил медресе «Нурутдин» в Наб. 
Челнах (1995–96). 30.12.1999 г. назначен на 
должность имам-хатыба МРОМ «Махалля» 
с. Барда ДУМ Пермского края. 29.09.2004 г. 
назначен директором медресе «Аль-Ихлас» 
– структурного подразделения мус. колледжа 
«Тарик», с 21.04.2006 г. – почетный директор 
данного медресе.

Ил. В., Н.С.

Ак-мечеть. См. Соборная мечеть г. Че-
лябинска.

«Акмулла» – юмористический жур-
нал на татарском яз. Выходил с 15.07.1911 по 
29.01.1916 г. в г. Троицке Оренб. губ. 2 раза в 
месяц (51 номер). Печатался в типографии Х. 
Сосновского «Энергия». Издатель – Х.Г. Га-
неев, редакторы – Х.Г. Ганеев, К.Г. Габутди-
нов, Ф. Черкасов. На страницах журнала вы-
смеивались недостатки обществ. жизни, кон-
серватизм духовенства и нерадивость шакир-
дов, в нем были опубликованы первые стихи 
Ш.М. Бабича, публиковались стихотворения 
и фельетоны К.Х. Амирова, М.К. Будайли, 
А.М. Галимова, С. Галимова, Х.Ф. Искандеро-
ва, К.М. Карипова, В. Халили, Дж.Х. Юмае-
ва, карикатуры. В оценке политич. событий 
придерживался умеренных позиций. Недо-
вольная этим часть радикально настроенных 
авторов покинула журнал, что негативно ска-
залось на его содержании.

Лит.: Амирханов Р.У. «Акмулла» // Татарская энци-
клопедия: В 5 т. – Казань, 2002, Т. 1, с. 82; Исхаков Р.Л. 
Национальная периодика и «валидовщина» (к вопросу о 
национально-государственном самосознании башкир) 
// Сб. статей Всерос. науч.-практ. конф. (15.02.2007). 
– Магнитогорск –Челябинск, 2007, с. 89–94; Рамиев И. 
Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925. – Ка-
зань, 1926.

Д.Д.

Акперов Вугар Ибрагим оглы (р. 
8.10.1968) – полномочный представитель 
ДУМ АЧР в Челябинской обл., председатель 
Челябинского муфтията ДУМ АЧР, муф-
тий. Род. в с. Халадж Сальянского р-на Азер-
байджанской ССР. Учился на машиностро-
ительном фак-те Бакинского политехниче-
ского ин-та, служил в рядах ВС СССР, окон-
чив школу прапорщиков: в Чехословакии, 
затем после вывода советских войск в 1990 
г. – в г. Чебаркуле. В 1997 г. уволился из ар-
мии в звании старшего прапорщика. Несколь-
ко лет занимался частным предприниматель-
ством. Выполняя данный в юности обет стать 
имамом и построить мечеть, в 2002 г. заочно 
окончил московский исламский колледж «Ра-
суль Акрам». Всю сознательную жизнь был 
искренне верующим человеком и соблюдал 
нормы ислама. Религиозную практику прохо-
дил у известного челябинского имама Алек-
сандра Султанова. 2.06.2003 г. на общем со-
брании мусульман был избран имамом г. Че-
баркуля. В 2004 г. была зарегистрирована 
местная религиозная мус. организация г. Че-
баркуля, входящая в состав «Ассоциации ме-
четей России». В 2005 г. был заложен первый 
камень в основание городской мечети.

С 16.06.2007 г. – имам-мухтасиб при ДУМ 
АЧР по Горно-Заводской зоне, Аргаяшско-



А

32

му и Уйскому р-нам Челябинской обл. С мая 
2008 г. – полномочный представитель ДУМ 
АЧР в Челябинской обл. Активно занимает-
ся благотворительностью. С 2004 г. ведет на 
городском телевидении г. Чебаркуля ежене-
дельную религиозную телепередачу «Ислам 
как он есть», редактирует официальный сайт 
мус. общины г. Чебаркуля Ihlas.su. Способ-
ствовал строительству мечети в г. Чебарку-
ле и в воинской части п. Новогорный. Основ-
ные направления проводимой муфтием рабо-
ты: борьба с наркоманией и алкоголизмом, 
повышение образовательного уровня има-
мов, развитие межконфессионального диало-
га, строительство мечетей, создание халяль-
индустрии, духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание молодежи. Владеет 
араб. и англ. яз. Женат, имеет дочь.

Лит.: Материалы сайта www.ihlas.su; Муфтием 
ДУМ АЧР по Челябинской области стал Вугар-хазрат 
Акперов. – http://www.islamrf.ru/articles.php?sid=3207; 
Муфтий Челябинской области надеется обеспечить 
мусульман региона продуктами халяль и квалифици-
рованными имамами. – http://www.islamrf.ru/articles.
php?sid=3472; Семеновских А. Развитие ислама в Че-
лябинской области. – http://www.islamrf.ru/articles.
php?sid=2962&razdel=6.

А.С.

«Алаш» – казахская нац. партия нач. 
ХХ в. Зародилась в 1905 г. как группа членов 
партии кадетов – этнических казахов. Все 
они принимали активное участие в событи-
ях Первой русской революции 1905–07 гг. на 
тер. Оренб. губ. Окончательно оформилась на 
I-м Всеказахском съезде, который проходил в 
г. Оренбурге 21–26.07.1917 г. В числе партий-
ных лидеров наиболее известны А. Букейха-
нов, М. Чокаев и др. Проект программы ста-
вил в качестве первоочередных задач всеоб-
щее избирательное право, пропорциональ-
ное нац. представительство, провозглашение 
демократической федеративной Российской 
респ. и др. Партия выступила с лозунгом о не-
обходимости провозглашения автономии Ка-
захских земель. Центр. печатный орган – га-
зета «Казах», выходила в Оренбурге. В дека-
бре 1917 г. члены А. провозгласили создание 
автономии Алаш-Орда. Ликвидирована со-
ветскими властями в 1920 г.

Лит.: Алаш. // Гражданская война и военная ин-
тервенция. Энциклопедия. – М., 1987, с. 30; Аманжо-
лова Д. Казахский автономизм и Россия. История дви-
жения «Алаш». – М., 1994; Нурмагамбетова Р.К. Дви-
жение Алаш и Алаш-Орда. Историография пробле-
мы. 1920–1990-е гг. ХХ века. – http://www.iie.freenet.kz/
igf _alash32.html.

С.Р.

Алаш-Орда – казахско-киргизское гос. 
образование и/или его высший исполнитель-
ный орган 1917–20 гг. Сам термин определя-
ется в научной литературе по-разному: как 
буржуазно-националистическое гос-во; как 
название казахской автономии; как партийно-
правит. центр; как название пр-ва Алашской 
автономии; как Всеказахский временный на-
родный совет А.-О. – пр-во автономии; как 
нац.-партийное образование; как пр-во – На-
родный совет А.-О.

А.-О. появилась после Февральской ре-
волюции 1917 г. в России (23.02–2.03.1917 г.), 
которая привела к падению самодержавия 
и установлению Российской респ., открыла 
большие перспективы для всех многочислен-
ных народов страны, стремившихся к свобо-
де и равноправию, в т. ч. для мусульман Кир-
гизского края (Уральская, Тургайская, Акмо-
линская, Семипалатинская обл.) и Туркеста-
на (Закаспийская, Самаркандская, Семире-
ченская, Сыр-Дарьинская, Ферганская обл.).

В Оренбурге 21–26.07.1917 г. состоялся I 
Всекиргизский (Всеказахский) съезд, на ко-
торый прибыли представители от Акмолин-
ской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Сыр-Дарьинской, Тургайской, Уральской, 
Ферганской обл. и Букеевской орды. На съез-
де была вынесена резолюция об устройства 
Российского гос-ва на федеративных нача-
лах и о праве киргизского (казахского) народа 
на тер.-нац. автономию. Окончательное реше-
ние вопроса было оставлено до созыва Все-
рос. Учредительного собрания.

В опубликованном в ноябре 1917 г. «Про-
екте программы партии “Алаш”», которая 
возникла в 1905 г., указывалось, что она вы-
ступает за Российскую демократическую фе-
деративную респ., в которую входит Алаш-
ская автономия со своим собств. муфтиятом. 
В 4-м разделе программы, посвященном ре-
лигиозной деятельности, сказано о том, что 
«все религии равноправны», и о «доброволь-
ности исповедания религии». Программа 
признавала отделение церкви от гос-ва и в то 
же время оставляла исполнение гос. функций 
(запись браков, рождения, смерти, разводов) 
у мулл. Тем самым программа не просто пе-
редала заключение брака и разводов муллам, 
а вывела эти вопросы из-под влияния казах-
ских обычаев, а также суда биев, которые ре-
шали подобные дела на основе этих тради-
ций. Тем самым происходило внедрение мус. 
норм в повседневный казахский быт, нахо-
дившийся под сильным воздействием кочево-
го образа жизни большинства народа.

На II Всекиргизском (Всеказахском) съез-
де, состоявшемся 5–13.12.1917 г. в Оренбур-
ге, было решено образовать тер.-нац. автоно-
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мию под названием «Алаш», включая в нее 
тер. Акмолинской, Семипалатинской, Се-
миреченской, Сыр-Дарьинской, Тургайской, 
Уральской обл., Букеевской орды, казахских 
уездов Забайкальской, Самаркандской, Фер-
ганской обл., а также казахских волостей Ал-
тайской губ. До утверждения конституции 
Всерос. Учредительным собранием был ор-
ганизован Временный всекиргизский Народ-
ный Совет А.-О., состоявший из 25 членов, 
10 мест из которого было предоставлено рус-
ским и др. народам, живущим среди казахов. 
Председателем Совета был избран А. Букей-
ханов. В А.-О. вошло не только прав-во авто-
номии, но и члены ЦК партии «Алаш». Од-
нако провозглашение автономии, как сооб-
щала оренб. газета «Южный Урал» 23.12.1917 
г., было отложено, в связи с чем ЦК партии 
«Алаш», избранному из 15 чел., поручалось 
выработать конституцию автономии и уста-
новить способы ее осуществления. Съезд за-
кончил свою работу 13.12.1917 г., когда в мус. 
мире отмечался праздник Мавлида. Такое за-
вершение работы съезда являлось наглядным 
свидетельством заметного усиления влия-
ния ислама на обществ.-политич. и духовную 
жизнь казахов и киргизов, о стремлении их и 
алашских лидеров быть причастными к рели-
гиозной жизни уммы.

Начав сразу после съезда свою организа-
ционную работу в Оренбурге, лидеры А.-О. 
в кон. декабря 1917 г. вследствие занятия го-
рода большевиками вынуждены были пере-
меститься в Семипалатинск. Вскоре А.-О. 
обратилась к советскому прав-ву, чтобы ре-
шить вопрос о не провозглашенной до сих 
пор Алашской автономии. 3.04.1918 г. А.-О. 
постановила признать советскую власть. В 
свою очередь, советское пр-во признало А.-О. 
нац. прав-вом казахских областей и наметило 
пределы автономных прав этого прав-ва. Но 
вскоре А.-О. была разогнана большевиками.

С падением советской власти в Поволжье 
А.-О. вновь стала действовать. Ее предста-
вители вступили в переговоры с Комитетом 
членов Учредительного собрания (КомУч) и 
в первых числах августа 1918 г. получили с 
его стороны признание своей тер.-нац. авто-
номии. На Госсовещании в Уфе (сент. 1918 г.) 
среди гособразований, объявивших свою тер. 
автономию, указывался и «Алаш». Однако 
КомУч вскоре изменил свою точку зрения в 
данном вопросе и в октябре 1918 г. заявил, что 
с «образованием органов центр. управления 
всерос. властью, принявшей на себя всю сово-
купность прав по управлению, осуществляе-
мому местными прав-вами, все без исключе-
ния областные прав-ва должны прекратить 
свое существование». На основании этого по-
становления была упразднена и А.-О. С при-
ходом к власти (ноябрь 1918 г.) адмирала Кол-
чака А.-О. вынуждена была сделать в конце 

концов выбор между колчаковщиной и совет-
ской властью в пользу последней.

В 1919 г. представители А.-О. вступили 
в переговоры с Кремлем, на которых боль-
шевистские лидеры настояли на том, чтобы 
их автономия называлась «Казакстан» вме-
сто «Алаш». «Алаш» в понимании самих ка-
захских политиков являлся понятием более 
широким по сравнению с «Казакстаном» и 
охватывал собою как самих киргиз-казаков 
(собств. казахов), так и родственный им на-
род кара-киргизов (киргизов), населяющих 
Туркестан. Понятие же «Казакстан» ограни-
чивалось исключительно казахами. Кремль 
отнесся отрицательно к намерению соста-
вить из этих близких этносов, населяющих 
Казакстан и Туркестан, одно политическое 
целое. 10.07.1919 г. декретом Совнаркома 
РСФСР был создан Революционный комитет 
по управлению Киргизским краем, который 
9.03.1920 г. издал приказ о ликвидации всех 
алаш-ордынских организаций. Многие алаш-
ские лидеры подчинились и стали сотрудни-
чать с советской властью.

20.08.1920 г. декретом ВЦИК и Совнарко-
ма РСФСР была создана Автономная Киргиз-
ская Социалистическая Советская Республи-
ка (АКССР) со столицей в г. Оренбурге, в ко-
торую включались Акмолинская, Семипала-
тинская, Тургайская, Уральская обл., а также 
Мангышлакский уезд, две волости Закаспий-
ской обл. и Букеевская орда. В 1925 г. сто-
лица АКССР была перенесена из Оренбур-
га в г. Кзыл-Орду. V съезд Советов АКССР 
(15–19.04.1925 г.) переименовал АКССР в Ав-
тономную Казахскую ССР. Летом 1925 г. тер. 
Оренб. губ. была возвращена в подчинение 
РСФСР. Ряд алашских деятелей вел активную 
подпольную деятельность против советской 
власти на протяжении 1920-х гг.

Лит.: Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и 
Россия. История движения Алаш. – М., 1994, с.10, 31; 
Она же. На изломе. Алаш в этнополитической истории 
Казахстана. – Алматы, 2009; Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Энциклопедия. 3-е изд., доп. 
– М., 1987, с. 35; История Гражданской войны в СССР. 
Т. 3. – М., 1957, с. 59; История Казахской ССР. – Алма-
Ата, 1959. Т. 2, с. 72; История Казахстана с древнейших 
времен до наших дней. – Алматы, 1993, с. 293; Исхаков 
С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г. 
– лето 1918 г.). – М., 2004; Национальная политика Рос-
сии: история и современность. – М., 1997, с. 236; Поли-
тическая история: Россия – СССР – Российская Феде-
рация. – М., 1996. Т. 2, с. 279; Революция и Гражданская 
война в России. 1917–1923. Энциклопедия в 4 т. Т. 1. – М., 
2008, с. 40.

С. И.

Алтынгузин Гатаулла (?–10.11.1865) – 
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религиозный деятель. В августе 1831 г. ука-
зом Оренб. губ. правления утвержден в зва-
ниях имам-хатыба и мударриса к соборной 
мечети д. Аллагуватовой Стерлитамакско-
го уезда. Оренб. губ. Летом 1846 г. допущен 
к исполнению обязанностей муллы в только 
что построенной Караван-Сарайской мечети 
Оренбурга, а указом от 4.11.1847 г. был офи-
циально переведен в новый приход. По пред-
ставлению командующего указом губ. прав-
ления от 4.03.1850 г. утвержден в должности 
старшего ахуна Башкиро-мещерякского вой-
ска. Помимо основных обязанностей, А. пре-
подавал татар. грамоту и основы ислама баш-
кирским детям в школе военного ведомства, а 
также в 1-м и 2-м уездных приходских учили-
щах, в школе при самом Караван-Сарае, вел 
следственные дела по поручению ОМДС, на-
вещал заключенных Оренб. тюрьмы для со-
вершения религиозных обрядов. После смер-
ти муфтия Г.Сулейманова в 1862–64 гг. А. рас-
сматривался в качестве одного из кандидатов 
на высшую духовную должность. Приказом 
по Оренб. военному округу от 11.01.1866 г. 
был награжден серебряной медалью «За усер-
дие» на станиславской ленте.

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманская община 
Караван-Сарайской мечети // Этническая история и 
духовная культура башкир Оренбуржья (к 160-летию 
основания Караван-Сарая). / Под общ. ред. В.В. Амели-
на. – Оренбург, 2007, с. 7–13.

Д.Д.

«Аль-Ихлас» – газета на русском яз. 
Основана в 2003 г. Издавалась в Ижевске и 
распространялась в Удмуртии. С 2006 г. пе-
реименована в «Ихсан». Учредитель газеты 
– благотв. фонд «Ихлас».

Тематика публикаций – религиозно-
просветительская. Особое внимание уделя-
лось практике, этике и истории ислама. За 
ряд публикаций газета И. была обвинена в 
распространении вахаббитских идей, в про-
паганде религиозного фанатизма. Как след-
ствие реакции на критику учредители реор-
ганизовали редакционный совет и изменили 
название газеты.

Д.К.

Альметев Мухаммедшакир Мухамме-
дьярович (1847–26.11.1907) – религиозный 
деятель. Из башкир д. Чуюнчиной Альшай-
ской вол. Белебеевского уезда Уфимской губ. 
25.01.1876 г. избран на должность 2-го муллы 
1-й соборной мечети г.Оренбурга, а указом 
Оренб. губ. правления от 9.03.1876 г. утверж-
ден к ней в званиях имам-хатыба и мударри-

са. Однако практически сразу он и возгла-
вил приход после смерти Х. Абдулкаримова 
27.07.1876 г. По ходатайству прихожан ука-
зом от 20.05.1878 г. возведен в почетное зва-
ние ахуна. С 1876 г. обучал детей в Оренб. го-
родской гимназии основам ислама. Состоял 
членом Оренб. губ. попечительского о тюрь-
мах общества. 1.01.1897 г. по докладу мини-
стра внутренних дел об отличном исполне-
нии обязанностей император Николай II сво-
им указом наградил его золотой медалью «За 
усердие» на Станиславской ленте. Указом 
губ. правления от 24.06.1902 г. был уволен 
из-за неспособности исполнять свои обязан-
ности по состоянию здоровья, но через пра-
вительствующий Сенат добился отмены это-
го решения по указу от 29.04.1905 г. и был вос-
становлен в должности.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

 
«Аль-Фуркан» – медресе, действовав-

шее в г. Бугуруслане с 1994 по 2006 г. Назва-
ние медресе восходило к арабскому назва-
нию 25-й суры Корана «Различение», воспри-
нимаемому как один из эпитетов священного 
Писания ислама. Зарегистрировано управле-
нием юстиции Оренб. обл. администрации в 
мае 1999 г. (повторно) под юрисдикцией Бугу-
русланского муфтията. Согласно уставу, ме-
дресе провозглашалось «4-годичным ислам-
ским ин-том», призванным предоставлять 
«ср. профессиональное духовное образова-
ние» (к 1999 г., по словам муфтия И.К. Шан-
гареева, обучение в нем завершили 16 чел., а 
продолжали учиться еще 80 юношей). А.-Ф. 
занимало спец. построенное для него 3-этаж-
ное кирпичное здание, к которому прилегало 
общежитие для иногородних студентов, по 
адресу: Бугуруслан, ул. М. Джалиля, 27. Об-
учение, проживание студентов в общежитии 
и питание были бесплатны. Уже в момент на-
чала своей работы медресе располагало ком-
пьютерным, видео- и копировальным обору-
дованием, факсимильной связью. Чуть поз-
же, в 1999 г., в Бугуруслане, но уже под эги-
дой ДУМ «Ассоциация мечетей России», 
было создано и женское мус. учебное заведе-
ние «Маахад Аль-Хидая ли аль-банат» («Ин-т 
[духовного] руководства для девушек»), в ко-
торое ежегодно принималось не более 10 чел.

Важнейшим фактором, обеспечившим 
финансирование строительства медресе, ста-
ла личность главы Бугурусланского муфти-
ята И.К. Шангареева. По его словам, А.-Ф. 
было сооружено «на средства религиозных 
конфессий арабских и мус. стран, пожертво-
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вания прихожан, спонсорство организаций, 
предприятий, банков, предпринимателей», 
среди которых он особо выделил двух мест-
ных татарских бизнесменов и бугуруслан-
ский коммерческий банк «Спутник» (связан 
с крупнейшей региональной промышленно-
финансовой группой, резиденция которой 
расположена в Бугуруслане, – АО «Оренбур-
гнефть»).

А.-Ф. осуществляло подготовку студен-
тов муж. п. по программам «подготовки спе-
циальностей имам-хатыба и муэдзина». Об-
учение в нем происходило на русском яз. (в 
дальнейшем, после введения 4-летней про-
граммы обучения, предполагалось, что обу-
чение в течение двух посл. лет будет проис-
ходить по-арабски). В сетке его часов отсут-
ствовали какие-либо светские дисциплины (в 
этом отношении, как и с точки зрения языка 
преподавания, оно не было похоже ни на джа-
дидистские, ни на кадимистские медресе до-
революционной России). Так, предметы, изу-
чавшиеся на 2-м курсе, включали Коран, таф-
сир, хадисы, фикх, сиру, основы веры (акида) 
и грамматику арабского яз. (нахв).

Первоначально занятия в медресе вели 
выпускники Исламского ун-та в Медине (Са-
удовская Аравия) – саудовцы, в дальнейшем 
их заменили выходцы из Сев. Африки (неко-
торые из которых были российскими граж-
данами), окончившие старейший саудовский 
ун-т, созданный в 1949 г., – ун-т «Умм аль-
Кура» (Мекка, Саудовская Аравия).

По словам И.К. Шангареева, среди сту-
дентов медресе было 10% бугурусланцев, 65–
75% татар из др. регионов России и 35% пред-
ставителей стран «ближнего зарубежья». Од-
нако из 43 студентов медресе А.-Ф. 1999 г. на-
считывалось 20 татар, 6 казахов, 4 дунгани-
на, 4 таджика, 3 киргиза, 2 узбека, по одно-
му башкиру, уйгуру, азербайджанцу и рус-
скому. При этом только один из них родился в 
Бугуруслане, только 6 татар были выходцами 
из р-нов Оренб. обл. (входящих в зону влия-
ния Бугурусланского муфтията), студенты-
казахи были выходцами как из юго-вост. 
р-нов Оренб. обл., так и из Казахстана. Все 
остальные являлись приезжими.

Подавляющее большинство студентов 
до приезда в А.-Ф. жили в сельской местно-
сти или в небольших городах, по укладу жиз-
ни близких к деревням. Большинство из них 
– выходцы из многодетных семей (5–7 детей), 
где матери – домохозяйки; профессии их от-
цов чаще всего были связаны с физическим 
трудом (шофер, столяр, сапожник, строитель, 
каменщик). Немногие родились в семьях 
сельских учителей, преподавателей училищ, 
только у одного шакирда отец был сельским 
имам-хатыбом.

Несомненно, что медресе выступало в 
роли центра, создававшего принципиаль-

но новые возможности для дальнейшей со-
циальной мобильности (по крайней мере на 
поле российской исламской политики) моло-
дых мусульман из семей невысокого достат-
ка. Это обеспечивалось в т.ч. и щадящими 
для них условиями проживания и обучения в 
этом учебном заведении.

Медресе А.-Ф. являлось, как это опреде-
лялось в его уставе, «негос. духовным мус. 
образовательным учреждением», созданным 
Бугурусланским муфтиятом и по своему ста-
тусу являвшимся местной мус. религиозной 
организацией. В сфере гражданских взаи-
моотношений медресе действовало на осно-
ве Конституции РФ, российских законов «О 
свободе совести и религиозных объедине-
ний» и «Об образовании». В своей деятельно-
сти А.-Ф. руководствовалось Кораном, Сун-
ной и «нормами шариата» в «соответствии с 
религиозно-правовым направлением... имама 
Абу Ханифы» и «при уважении традицион-
ных мазхабов имамов Шафии, Малики, Хан-
бали (цит. по тексту документа. – Авт.)». Не-
ханифитские мазхабы упоминались в уставе 
медресе лишь в одной из статей его 1-й главы, 
в дальнейшем же, при определении функций 
ректора, ученого и попечительского советов, 
ссылки давались только на ханифитский маз-
хаб. Однако возможно, что часть преподава-
телей А.-Ф. была привержена ханбалитскому 
мазхабу; это, вероятно, отражалось на про-
цессе обучения.

Цели А.-Ф. определялись как «повыше-
ние духовного потенциала и укрепление 
духовно-нравственных устоев общества, соз-
дание... основы для подготовки гармонично 
развитых и высокообразованных личностей, 
совм. исповедание и распространение исла-
ма». Медресе должно было содействовать 
«взаимопониманию и сотрудничеству меж-
ду людьми, народами, различными расовы-
ми, национальными, религиозными и соци-
альными группами людей, учитывая разно-
образие (существующих в обществе. – Авт.) 
мировоззренческих подходов».

Начиная со 2-й пол. 2004 г., А.-Ф. стало 
объектом жесткого давления власти. Так, во 
время рейда подразделения войск спецназна-
чения в нач. октября 2004 г. было заявлено, 
что в медресе «обнаружена ваххабитская ли-
тература». В сер. ноября 2004 г. деятельность 
медресе была приостановлена самим И.К. 
Шангареевым. В дальнейшем медресе вновь 
стало действовать, но только лишь в каче-
стве краткосрочных курсов. Наконец, в фев-
рале 2005 г. прокуратура Оренб. обл. подала 
в областной суд исковое заявление о ликви-
дации медресе А.-Ф. Месяцем позже, в марте 
2005 г., был произведен обыск в «Маахад Аль-
Хидая», где была также «обнаружена вахха-
битская литература», что позволило поста-
вить вопрос и о его закрытии.
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Внимание власти (как федеральной, так и 
региональной) к А.-Ф. было частью проводив-
шегося в разл. регионах России курса на «ис-
коренение» того, что официальные власти на-
зывали «очагами ваххабизма».

В марте 2006 г. медресе А.-Ф. было окон-
чательно закрыто. Его ликвидации пред-
шествовали очередной рейд подразделения 
спецвойск и обыск в здании, которое оно за-
нимало. Итогом обыска стало «обнаруже-
ние листовки» запрещенной партии «Хизб 
ат-Тахрир», а в самом медресе «была выявле-
на ячейка международной организации “Пар-
тия освобождения ислама”», в которую вхо-
дили «обучавшиеся в медресе выходцы из 
Узбекистана». В связанном с этими событи-
ями заявлении оренб. обл. прокуратуры под-
черкивалось, что «у быв. работников медресе 
(речь шла о его преподавателях – в то время 
российском гражданине тунисского происхо-
ждения и нескольких татарах. – Авт.) также 
была обнаружена» соотв. литература. В заяв-
лении следователя прокуратуры говорилось, 
что они «автоматически становятся членами 
партии Освобождения ислама». В свою оче-
редь, в заявлении УВД по Оренб. обл. отме-
чалось: «Возникло подозрение, что... сам ру-
ководитель медресе может иметь отношение 
к распространению листовок экстремистско-
го содержания».

Лит.: Аль-Фуркан терпит фиаско // Оренбур-
жье. 24.01.2002; Дмитриев А. Проповедника вахха-
бизма устроили в колонию // Коммерсант. 29.06.2006; 
Джадваль аль-хисас ли ас-сана ас-сания ли аль-амм 
ад-дирасий 1998–1999 (Расписание занятий 2-го кур-
са на 1998–99 учебный год) // Личный архив автора; 
Интервью с муфтием // Оренбуржье. 8.08.1998; Ко-
сач Г.Г. Муфтият российского постсоветского реги-
она: становление и эволюция // Вестник Евразии. – М., 
2000, № 2; Он же. Ислам в Оренбургской области. – М., 
2008; Лапшин В. О религиозной обстановке в Оренбург-
ской области // Бугурусланская правда. 10.12.1998; Ни-
кольский В. «Постриг бороду – значит законспириро-
вался». Директор Исламского правозащитного центра 
Исмагил-хазрат Шангареев расскажет Вашингтону 
о положении мусульман в России. – http://portal-credo.
ru/site/?act=press&type=list&press_id=260; Открытое 
письмо мусульманской общественности президенту 
В.В. Путину // Известия. 5.03.2007; Оренбургские спец-
службы против ваххабитов // Бугурусланская правда. 
12.02.2005; Рындина Л. Чему учат в медресе? // Бугурус-
ланская правда. 1.08.1998; Снимок из архива Масхадова 
// Южный Урал. 16.03.2005; Страсти улеглись // Азан. 
– Самара, 2.09.1999; Список студентов Высшего ислам-
ского института «Аль-Фуркан» // Личный архив авто-
ра; Устав религиозной организации негосударственного 
духовного мусульманского образовательного учрежде-
ния Бугурусланского исламского медресе «Аль-Фуркан» 
Оренбургского духовного управления мусульман Бугу-
русланский муфтият. – Бугуруслан, 1997.

Г.К.

Аминов Маснави Ахунзянович (1883–?) 
– религиозный деятель. Из крестьянской се-
мьи. Учился в медресе, которое не окончил. В 
1920-е гг. был сторожем при 3-й соборной ме-
чети г.Оренбурга. После ее закрытия работал 
механиком в слесарно-кузнечных мастерских 
при промкомбинате и в артелях инвалидов. В 
апреле 1945 г. на собрании верующих г. Чка-
лова (Оренбурга) избран муэдзином местной 
мечети и утвержден ДУМЕС. Ведал всеми 
финансово-хозяйственными вопросами об-
щины, заменял муллу в его отсутствие, про-
водил омовение покойных.

К.М., Д.Д.

Амиров Мингазитдин Миндубаевич 
(1888–?) – обществ. деятель. Бухгалтер, в 1914 
г. – секретарь правления Екатеринб. мус. бла-
готв. общества, в 1915 г. был выбран членом 
Екатеринб. комитета – отдела петроградско-
го Временного мус. комитета по оказанию 
помощи воинам и их семействам. Организо-
вал библиотеку, жил при ней и работал бес-
платно библиотекарем, в 1915 г. отказался от 
этой должности по состоянию здоровья. Вы-
двигался кандидатом от Екатеринб. мус. на-
родного комитета на выборах в июле 1917 г. в 
гласные Городской народной думы.

Лит.: В мусульманском благотворительном обще-
стве // Уральская жизнь. – Екатеринбург, 21.03.1914; 
В мусульманском обществе // Зауральский край. – 
15.11.1915; Отчет Екатеринбургского мусульманского 
благотворительного общества за 1915 г. – Екатерин-
бург, 1915.

Р.Б.

Антиисламская деятельность Союза 
воинствующих безбожников (СВБ) на Ура-
ле. СВБ (ранее Союз безбожников; Обще-
ство друзей газеты «Безбожник») был осно-
ван как добровольная обществ. организация, 
ставившая своей целью идейную борьбу с ре-
лигией во всех ее проявлениях. Существова-
ла в 1925–47 г. Во главе СВБ все годы ее су-
ществования стоял ярый атеист Емельян Ми-
хайлович Ярославский (наст. имя – Миней 
Израилевич Губельман). Решающую роль в 
возникновении СВБ сыграла издававшая-
ся с 1922 г. газета «Безбожник», вокруг кото-
рой сложилась сеть корреспондентов и чита-
телей. Это стало основой для создания в ав-
густе 1924 г. в Москве Общества друзей газе-
ты «Безбожник», переименованного на I съез-
де безбожников в апреле 1925 г. во всес. анти-
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религиозное об-во «Союз безбожников» (СБ). 
После этого на местах начали открывать-
ся его первичные организации. Так, в Ша-
дринском округе распоряжение об этом при-
шло 13.11.1925 г. во все ячейки РКП(б). В до-
кументе предписывалось организовать ячей-
ки до 1 декабря. Вступительный взнос в Союз 
составлял 20 коп., стоимость билета – 6 коп. 
Ячейки СБ проводили работу по пропаганде 
атеизма, распространению религиозной ли-
тературы, кампании по внедрению в быт но-
вых, безрелигиозных праздников и обрядов. 
Центрами работы в деревнях становились 
избы-читальни, в них проводились громкие 
чтения, беседы, вечера вопросов и ответов, 
спектакли, красные посиделки, лекции, ве-
чера молодежи, политич. лотерея, политич. 
суды. Для борьбы с «религиозными предрас-
судками» мусульман активистами СБ и пар-
торганизаций проводились «комсомольские 
курбан-байрамы», сабантуи, которые проти-
вопоставлялись гл. празднику ислама.

Активисты уральских отделений СБ вели 
систематическую антиисламскую пропаган-
ду, сыграли большую роль в закрытии ме-
четей (см. Типология закрытия мечетей Ср. 
и Юж. Урала), в дискредитации и очернении 
имамов. Именно они нередко выступали за-
водилами на собраниях по закрытию мече-
тей. Особенно активизировалась их деятель-
ность после II съезда С.Б., который прошел 
11–15.06.1929 в Москве. На нем СБ было пере-
именовано в СВБ.

В 1929 г. в день празднования Курбан-
байрама курганские активисты СВБ устро-
или под окнами соборной мечети г. Курга-
на антирелигиозный митинг, предшество-
вавший закрытию культового сооружения. В 
тесном сотрудничестве с партийными и др. 
органами печатались антиисламские статьи в 
татарских газетах, в деревнях прочитывались 
лекции и показывались кинофильмы на та-
тарском яз. Так, в 1933 г. в Бардымский и Ман-
чажский нац. р-ны была послана агитбригада 
с кинопередвижкой. Она обслужила 33 кол-
хоза, в которых было прочитано 34 лекции на 
татарском яз., после чего демонстрировались 
картины антирелигиозного содержания «Ку-
пол ислама» и «Эмигрант».

На съезде СВБ Свердловской обл. 25–
27.03.1935 г. констатировалось, что борьба с 
исламом не приносит значительных успехов: 
в Манчажском р-не отмечаются случаи мас-
совых религиозных праздников; имел ме-
сто приезд из Татарстана группы суннат-
челяр, которые совершили суннат (обреза-
ние) не только детям мусульман, но и татар-
коммунистов; в селах В. Баяк, Сызги, Азигу-
лово, Азюрко этого р-на отмечалось сохра-
нение паранджи; а председатель колхоза д. 
Яман-Елга Абзалов на Курбан-байрам орга-
низовал общеколхозный праздник. Причин 

этого, по мнению руководства Свердловского 
облсовета СВБ, было несколько: слабый и по-
литически неграмотный аппарат, отсутствие 
нужного числа агитаторов из числа нацмень-
шинств. Для разрешения ситуации 10.06.1939 
г. на бюро Свердловского обкома партии 
было решено «немедленно приступить к уче-
ту и изучению кадров СВБ по районам, особо 
обратив внимание на учет активистов среди 
нацменьшинств. При комплектовании курсов 
по повышению квалификации актива обеспе-
чить возможно большее вовлечение безбож-
ников нацменьшинств».

Однако с началом Великой Отечествен-
ной войны акценты в деятельности СВБ ме-
няются. Об изменении религиозной полити-
ки на Урале можно судить по позиции регио-
нальных отделений организации. Так, в обра-
щении Свердловского отделения СВБ к рай-
онным отделениям в кон. 1941 г. рекомендо-
валось осторожнее относиться к вопросам ан-
тирелигиозной пропаганды и агитации, т.к. 
«всякое оскорбление религиозного чувства в 
данный момент является опаснейшей ошиб-
кой, выгодной только врагам нашей Роди-
ны». В свою очередь руководство СВБ Моло-
товской (Пермской) обл. в условиях военно-
го времени признало гл. задачей не борьбу с 
религией, а проведение антифашистской про-
паганды. В письме (май 1942 – май 1943 гг.) 
под грифом «секретно» облсовет просил пре-
доставить районные и городские отделы по 
пропаганде и агитации «информацию о поло-
жительной роли религиозных организаций в 
деле оказания помощи и содействия советско-
му народу и Красной армии в их борьбе про-
тив фашизма... указать, в чем выражается это 
содействие». В силу последовательной патри-
отической позиции мусульман таких приме-
ров находилось немало. Уже в сер. 1930-х гг. в 
уральских организациях СВБ начался кризис: 
половина членов не платили взносы, ячейки 
СВБ в большинстве р-нов развалились. По-
этому с изменением госполитики в отноше-
нии религии в 1947 г. функции СВБ переш-
ли к Всесоюзному обществу по распростра-
нению политич. и научных знаний (общество 
«Знание»).

Лит.: Парфенова С.А. Шадринский оружной совет 
Союза безбожников // Шадринская старина. Краеведче-
ский альманах. – Шадринск, 1994, с. 52–60; Селянино-
ва Г.Д. Мусульманская община Прикамья в годы Великой 
Отечественной войны. – http://www.moslem.ru/doc_sgd.
htm; ЦДООСО, ф. 4, оп. 12, д. 227, л. 30–32; оп.13, д.27, л. 
98–101; д. 452, л. 79, 86; оп. 14, д. 370, л. 101; д. 375, л. 52, 
56; оп. 15, д. 460, л. 9, 87.

А.С., Р.Б.

«Антисоветская организация ишаниз-
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ма» в Молотовской обл. (1947–48 гг.) – поли-
тич. процесс, инициированный властями Мо-
лотовской обл. против группы ишанов и их 
мюридов в Прикамье, обвиняемых в антисо-
ветской пропаганде. Данный процесс был ло-
гическим продолжением репрессий 1937–38 
гг., когда пострадали имамы Бардымско-
го, Юго-Осокинского, Ординского, Щучье-
Озерского и Кунгурского р-нов, и должен был 
окончательно искоренить в регионе нелояль-
ное советской власти мус. духовенство. Как 
отмечает И. Муллануров, «в советский пери-
од в партийно-гос. органах, антирелигиозной 
литературе и публицистике ишаны рассма-
тривались как наиболее антисоветская часть 
мус. духовенства. Источники гос. происхо-
ждения выделяют ишанов в отдельную груп-
пу, рассматривая ишанизм как проявление 
особого религиозного фанатизма».

Некоторым мюридам и ишанам удалось 
избежать ареста в кон. 1930-х гг., потому что 
они уезжали из родных мест, переселяясь из 
одной местности в другую, нигде не задер-
живаясь подолгу. Один из мюридов, Ман-
сур Мукминов, на допросах в феврале–апре-
ле 1948 г. объяснял свои странствия след. об-
разом: «В особенности я начал менять часто 
места жительства, когда узнал, что арестовы-
вают нашего брата. Причиной также явилось 
и то, что после того, как узнавали, что я быв-
ший мулла, меня рассчитывали, и я вынуж-
ден был идти на другое место и устраиваться 
на работу». Ишаны возвратились в свои род-
ные деревни уже после того, как волна аре-
стов кон. 1930-х гг. прекратилась.

В 1947 г. власти Молотовской обл. были 
обеспокоены отсутствием ходатайств на от-
крытие мечетей и регистрацию религиозных 
организаций со стороны мусульман. Уполно-
моченный СДРК по Молотовской обл. объяс-
нял это распространением в ряде р-нов обла-
сти сектантского движения «ишанизм», или 
«накшбендизм»: «В среде сектантов ишан от-
носится к лику святых. Ишаны вербуют мю-
ридов из числа фанатиков стариков (а также 
старух), не курящих и непьющих. Вербовка 
мюридов производится лично или через по-
средников т.н. “Хальфа-хазратов”». Из отче-
та уполномоченного за 1947 г. следует, что 
последователи ишанов не признавали офици-
альные мус. ин-ты (мухтасибаты, действую-
щие мечети и т.д.), считая их еретическими, 
лишь в отдельных случаях идя на соглашение 
и действуя сообща с официальными духов-
ными органами; игнорируют ин-ты госвла-
сти и советские законы; отрицательно отно-
сятся к колхозам; ориентируются на Турцию, 
считая ее истинным очагом мус. религии.

В феврале 1948 г. была «выявлена» «сек-
тантская группа ишанизма», «занимающая-
ся антисоветской деятельностью». Докумен-
ты следственного дела характеризуют иша-

низм как «консервативную мус. секту, име-
ющую много разновидностей». Г. Селянино-
ва отмечает: «Более всего у властей вызыва-
ло подозрение то, что “ишаны совершенно не-
зависимы от официально существующих ре-
лигиозных администр. органов и не связаны с 
определенной территорией деятельности, мо-
гут вести работу где угодно, по собств. усмо-
трению”». Из материалов дела видно, что мю-
риды нескольких пермских ишанов выступа-
ли среди мусульман Прикамья с эсхатологи-
ческими проповедями, в которых предрека-
ли неизбежность войны со странами Запада, 
поражение СССР и ликвидацию колхозов, ко-
нец света и судный день. «Советская власть, 
как власть Даджаля, долго не просуществует, 
а потому нам нужно всеми мерами укреплять 
свою магометанскую веру, чтобы не попасть 
в вечное мучение ада, а получить благосло-
вение... Исрафила и жить, как и др. безгреш-
ные», – призывали они в своих проповедях. 
Как видно из документов, в воззрениях иша-
нов и мюридов Прикамья особое место зани-
мали эсхатологические ожидания, связанные 
с резким ухудшением материального положе-
ния сельского населения: после отмены кар-
точной системы в 1947 г. деревня голодала, 
что во многом повлияло на усиление апока-
липсических настроений.

По делу о «сектантской антисоветской 
организации ишанизма» были арестованы 
в 1948 г. ишан Шарифулла Тляшев (прожи-
вал в д. Бичурино Бардымского р-на) и его 
мюриды: Мансур Мукминов, Садык Зай-
нуллин, Ахматнур и Гадылша Казыхановы, 
Мирсает Явгаров, Салах Тавыев, Шакир За-
киров, Фазлышан Илькаев, Габдулхай Бази-
тов, Габдулзян Сагадтинов, Закир Абубаки-
ров. Все они были пожилыми людьми, полу-
чившими религиозное образование в дорево-
люционный период в медресе Пермской губ. 
На основании обвинительных заключений, 
утвержденных органами госбезопасности в 
июне 1948 г., Молотовским областным судом 
в 1949 г. были вынесены приговоры, устано-
вившие сроки лишения свободы до 10 лет за 
преступления, предусмотренные ст. 58-10, ч. 
2, и ст. 58-11. Учитывая возраст обвиняемых, 
для большинства из них это было равнознач-
но вынесению смертного приговора. По мне-
нию исследователей вопроса, расправа с иша-
нами и мюридами в 1948 г. прекратила суще-
ствовавшую в Прикамье многовековую тра-
дицию ишанизма (суфизма), и сегодня сохра-
нились лишь воспоминания пожилых людей 
о внешней, обрядовой, стороне данного рели-
гиозного учения.

Лит.: ГАПК, ф. Р-1204, оп. 2, д. 1, л. 2–5; Минуллин 
И., Минвалеев А. Суфизм в советском Татарстане: к по-
становке проблемы // Гасырлар авазы (Эхо веков). – Ка-
зань, 2007, № 1; Селянинова Г. Дело «антисоветской 
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организации ишанизма» 1948 года. – http://barda-perm.
narod.ru/perm/delo-ishanizma.htm.

А.С., Р.Б., О.С.

Арабо-персидские ученые IX–XII вв. об 
Урале. IX–XII вв. считается эпохой расцвета 
наук и искусств в исламском мире. Ислам ока-
зался тем необходимым элементом, который 
обеспечил интеграцию богатейших культур 
с многовековой историей на пространстве от 
Испании до Индии. При этом ислам не втор-
гался в сферу науки, которая в Халифате и в 
возникших после его распада гос-вах сохра-
няла светский характер. Именно в это время 
оформилась в исламском мире в отдельную 
отрасль географическая наука. Географиче-
ские трактаты приобрели два основных вида: 
1) описание Земли, как она виделась ученым 
Халифата; 2) дорожники, содержавшие ин-
формацию о географических объектах и рас-
стояниях между ними. Кроме того, до нашего 
времени дошли записки путешественников, 
которые, двигаясь по торговым путям, посе-
тили многие отдаленные страны. Одной из 
отличительных черт арабо-персидской гео-
графии была консервативность и привержен-
ность традиции. Поэтому географические со-
чинения содержали наряду с современными 
автору данными сведения, почерпнутые из 
работ предшественников, которые уже могли 
не соответствовать действительности, но вос-
принимались как реальные.

В памятниках арабо-персидской геогра-
фии отложилась некоторая информация о 
Приуралье и Урале. Согласно представлени-
ям арабо-персидской географии, эти регио-
ны находились на самом северо-востоке оби-
таемого мира. Север ассоциировался в ислам-
ском мире с длинной зимой, холодом, дикими 
и свирепыми народами. У исламских ученых 
отсутствовало общее представление о регио-
не, однако им были известны отдельные гео-
графические объекты на Урале.

Ранние географы Халифата, опираясь на 
античную традицию, располагали на северо-
востоке населенного мира Гиперборейские 
горы, которые иногда исследователи ото-
ждествляли с Уральскими. Однако наиболее 
обоснованным представляется тот взгляд, 
что эти горы все же невозможно соотнести с 
реальным географическим объектом. Более 
четко с Уральскими горами ассоциировались 
Рифейские, также упоминавшиеся в антич-
ной географии. Согласно арабскому географу, 
математику и астроному аль-Хорезми (писал 
между 836 и 847 гг.), Рифеи лежат на восток от 
р. Волга. Именно там находился, по его мне-
нию, центр земли алан (предки совр. осетин). 
Однако данные археологии не подтверждают 
локализацию алан на Урале. В дальнейшем 

представление об Урале как о горной систе-
ме не получило развития в арабо-персидской 
географии.

 Отдаленность Урала и сопредельных ре-
гионов от исламского мира позволяла поме-
стить на их тер. мифические народы Йад-
жуджа и Маджуджа (библейские Гог и Ма-
гог). Они, согласно Корану, были заперты 
Зуль-Карнайном за железной стеной, но пе-
ред концом света вырвутся на свободу, неся 
миру хаос и разрушение. Под железной сте-
ной иногда понимается один из горных хреб-
тов Урала. Т.о., реальную этническую карту 
региона представляли на Востоке в 1-й пол. 
IX в. весьма слабо.

Расширению знаний ученых Халифата об 
Урале и Приуралье способствовали путеше-
ственники и торговцы. При их посредстве в 
арабо-персидской географии появляются не 
связанные с античной традицией оригиналь-
ные данные. Наиболее известным из путеше-
ственников является Ахмад ибн Фадлан, се-
кретарь посольства (921–22 гг.) халифа аль-
Муктадира к волжским булгарам. Ибн Фад-
лан оставил подробный отчет с описанием 
всего, что встретилось ему на пути. На севере 
совр. Самарской обл. посольство столкнулось 
с башкирами, которые в то время занимали 
обширную тер. от Юж. Урала до Ср. Волги. 
Он описывает языческие обряды и объекты 
поклонения башкир, отмечая, что один чело-
век из их народа, следовавший с посольством, 
был мусульманином.

Впоследствии о башкирах (башгирд, бас-
джирт в арабской передаче) не раз писали 
арабо-персидские географы X-XII вв.: аль-
Истахри, аль-Масуди, Ибн Хаукаль и аль-
Идриси. Причем, аль-Истахри и Ибн Хаукаль 
разделяли внутренних и внешних башгирдов. 
Под первыми они понимали венгров, а под 
вторыми – предков совр. башкир. Работавший 
в Сицилии географ XII в. аль-Идриси также 
пишет о внутренних и внешних басджиртах, 
но понимает под ними только башкир Урала и 
Приуралья. Он локализует башкир «близ гра-
ниц страны гузов» (тюрки-огузы, обитали в 
степях совр. сев. Казахстана) и в 25 переходах 
на восток от страны волжских булгар. Башки-
ры, согласно аль-Идриси, занимались ското-
водством, их земли плодородны, они подчи-
нялись булгарам и в случае опасности укры-
вались в лесах, где никто не мог их достать.

Арабо-персидские географы традицион-
но принимали за верховья Волги р. Каму, од-
нако истоки ее искали не на севере, а на юго-
востоке – в верховьях Иртыша. Аль-Идриси, 
который имел много сведений о народах тех 
мест, отказался от такого варианта. Исто-
ки Волги он выводит из земли башкир; по-
видимому, здесь отразилась информация о р. 
Белой, которая течет по Юж. Уралу и впада-
ет в Каму.
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Кроме того, аль-Идриси указывает на еще 
одну реку региона – Сукан. На ее берегу в 8 
переходах к востоку от башкир расположен 
город Намджан – «небольшой процветаю-
щий город», из которого по реке товары до-
ставляют в Каспийское море и далее в стра-
ны Востока. Сукан обычно отождествляют с 
р. Урал, а город Намджан локализуют побли-
зости от совр. Орска, т.е. на Юж. Урале. Если 
верить аль-Идриси, основными товарами, вы-
возившимися из этой местности, были: рыба, 
шкурки лисиц и бобров. Поблизости от Нам-
джана находится г. Арджика, в котором есть 
медные рудники. По берегам реки встречают-
ся разноцветные драгоценные камни. Т.о., ар-
хеологически фиксируемые занятия населе-
ния Юж. Урала описаны аль-Идриси весьма 
точно.

Он указывает еще на два города – Гурхан 
и Карукийа, – лежащие поблизости от земли 
башкир на реке, называемой Анхадара. Лока-
лизация городов неясна. Известно лишь, что 
добраться до них можно по воде из волжско-
го бассейна. Высказывалось предположение, 
что р. Анхадару можно отождествить с пра-
вым притоком Белой – р. Ашкадар. О населе-
нии этих городов аль-Идриси было известно 
лишь то, что они из народа тюрок. Гурхан яв-
ляется резиденцией правителя той земли, в 
нем производят великолепные седла и ору-
жие, город окружают возделанные земли. О 
Карукийи сказано, что это «красивый город 
с постройками из дерева и шатрами из вой-
лока». То что, города расположены на Урале 
или в Приуралье, подтверждается описанием 
окружающего рельефа – «между Карукийа и 
внутренними басджиртами 12 переходов по 
неприступным горам и бездорожью».

Как видно из приведенных описаний, 
наиболее известным в исламском мире яв-
лялся Юж. Урал, что проистекало из наличия 
постоянных торговых связей между регио-
ном и странами Востока и Ср. Азии. За наибо-
лее подробной информацией скрываются, по-
видимому, свидетельства очевидцев, как жи-
телей Урала, так и мус. купцов, добиравших-
ся до этих земель. Из народов Урала на Восто-
ке были известны только башкиры, с которы-
ми путешественникам и купцам приходилось 
сталкиваться. В остальном Урал оставался 
для исламского мира terra incognita.

Лит.: Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Пер. 
с араб., комм., исследование, указатели и карты Н. Ве-
лихановой. – Баку, 1986; Калинина Т.М. Сведения ранних 
ученых Арабского халифата. – М., 1988; Ковалевский 
А.П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921–922 гг. – Харьков, 1956; Коновалова И.Г. Ал-
Идриси о странах и народах Восточной Европы. – М., 
2006; Hudud al-Alam: The Regions of the World / Transl. 
and explained by V. Minorsky. 2nd edition. – London, 1970. 
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Аргаяшский башкирский националь-
ный округ – администр.-терр. единица в со-
ставе Челябинской обл., существовавшая с 
17.01 по 17.11.1934 г. Был образован на терр. 
быв. Аргаяшского кантона – анклава, одного 
из периферийных р-нов «Малой Башкирии», 
окруженного со всех сторон терр. Уральской 
обл. В составе кантона было 4 волости – Арга-
яшская, Буринская, Кунашакская и Мухамет-
Кулуевская. По переписи населения 1926 г., в 
Аргаяшском кантоне проживало 100,9 тыс. 
чел., в т.ч. башкир – 41 тыс., русских – 32 тыс., 
мишарей – 17,5 тыс. 20.08.1930 г. кантонное 
деление в Башкирии было ликвидировано и 
на терр. Аргаяшского кантона были образо-
ваны два р-на – Аргаяшский и Кунашакский. 
17.01.1934 г. Уральская обл. была разделена на 
три области, и терр. быв. Аргаяшского канто-
на отошла к вновь организуемой Челябинской 
обл. на правах А.б.н.о.

Площадь округа составляла 6 772 кв. км, 
центр располагался в с. Аргаяш. Население 
округа – 88,9 тыс. чел., большей частью баш-
киры и русские. Официальными яз. в окру-
ге являлись русский и башкирский. В окру-
ге функционировали школы и педтехникумы 
на башкирском яз., выпускались башкирские 
газеты.

Постановлением Президиума ВЦИК от 
17.11.1934 А.б.н.о. был ликвидирован. На его 
месте образовались два самост. р-на в соста-
ве Челябинской обл., в которых преобладало 
башкирское население – Аргаяшский и Куна-
шакский. Численность совр. населения Арга-
яшского р-на – бол. 45 тыс. чел., из них 64% 
башкир, 30% русских, ок. 5% татар. Аргаяш-
ский р-н – единственный в Челябинской обл., 
где реализуется целевая программа нац. воз-
рождения и развития башкирского народа. 
Сегодня обучение башкирскому яз. ведет-
ся более чем в 40 школах р-на, действует не-
сколько творческих башкирских коллекти-
вов, в т.ч. лауреаты многих конкурсов Арга-
яшский народный драматический театр и ку-
луевский фольклорный коллектив «Колой 
мондары», образованные в 1989 г. Издает-
ся приложение на башкирском яз. «Аргужа» 
в районной газете «Восход». В Кунашакском 
р-не проживает бол. 32 тыс. чел., все сельча-
не, преимущественно башкиры и татары. Жи-
тели р-на, особенно сс. Муслюмова, Тат. Ка-
раболки и др. сильно пострадали от радиаци-
онной аварии, произошедшей 29.09.1957 г. на 
комбинате «Маяк», последствия которой (по-
вышенная смертность населения, в т.ч. дет-
ская, специфические заболевания, в т.ч. онко-
логические и генетические; сильное экологи-
ческое загрязнение) до сих пор не ликвидиро-
ваны.
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Представители общественности Аргаяш-
ского и Кунашакского р-нов в кон. 1980-х – 
нач. 1990-х гг. безуспешно выступали за вос-
становление А.б.н.о.

Лит.: Аргаяшский башкирский национальный 
округ. – http://ru.wikipedia.org/ (сайт «Википедия»); ма-
териалы сайта www.mtss.ru («Московского татарско-
го студенческого собрания»); сообщение ИА «Башин-
форм» от 16.01.2009 г. – http://ufa.unise.ru/news/1736.

Д.Х.

Арские князья, арские татары – пред-
ки чепецких татар. Впервые упоминаются 
в русских летописях в записях о присоеди-
нении Вятской земли к Московскому гос-ву 
в 1489 г. По реконструкции историков, в 1-й 
пол. XV в. А.к. владели Арской землей (дару-
гой) с центром в г. Арск в составе Казанско-
го ханства. Не позже сер. XV в. А.к. пересе-
лились из Арской земли в басс. Ниж. Чепцы, 
основав поселение Карино (Нукрат).

Вопрос о происхождении и этнической 
принадлежности А.к. остается открытым. 
Разл. точки зрения в основном сводятся к 
двум: одни ученые отождествляют их с тюр-
коязычными народами, др. – с отатаривши-
мися и исламизированными удмуртами. Наи-
более аргументирован первый подход. На се-
годняшний день преобладает точка зрения о 
кипчакских этнических истоках этой груп-
пы. Так, М.А. Усманов, Р.Н. Степанов счита-
ют возможным говорить о пожаловании Вят-
ской земли Иваном Калитой представителям 
кипчакских княжеских родов и о возникно-
вении вследствие этого особого Каринского 
опричного княжества. Д.М. Исхаков, продол-
жая гипотезу М.А. Усманова о кипчакском 
происхождении а.к., связывает их с потомка-
ми эмира Бачмака – предводителя кипчаков 
и предполагает, что в Казанском ханстве они 
являлись представителями одного из правя-
щих кланов – Кыпчак. В прошлом было рас-
пространено мнение о булгарских корнях а.к. 
В частности, Г.В. Юсупов, А. Рахим связыва-
ли их появление на Чепце с булгарами, пере-
селившимися в сев., причепецкие р-ны в ка-
честве торговых агентов. Г. Гимади, Р.Г. Му-
хамедова и др. полагали, что булгары стали 
проникать на Чепцу после разгрома Волж-
ской Булгарии татаро-монголами. Существу-
ет гипотеза, объясняющая их появление ко-
лонизацией басс. Чепцы татарами, принимав-
шими участие в походе золотоордынского ца-
ревича Бектута на Вятку в 1391 г. (А.Ф. Тре-
филов). А.X. Халиков же считал а.к. ранними 
тюрками, проникшими в басс. р. Чепцы еще в 
добулгарскую эпоху. Все перечисленные ис-
следователи определение «а.к.» считали вто-
ричным, возникшим вследствие господства 

этих князей над удмуртами – арами, арянами.
Второй подход не получил широкого рас-

пространения. Его концепция построена на 
утверждении, что в состав аристократиче-
ской администрации Казанского ханства 
входили южные удмурты. Так, А.А. Спицин 
усматривал причину переселения южноуд-
муртских князей на север в стремлении под-
чинить Казанскому ханству северных уд-
муртов. С.В. Бахрушин предположил, что ар-
ские князья – это отатарившаяся удмуртская 
знать. Эта гипотеза нашла продолжение в ра-
ботах В.Е. Владыкина и М.В. Гришкиной, по-
лагающих, что еще в составе Волжской Бул-
гарии верхушка южноудмуртского общества 
приняла ислам и усвоила язык, обычаи и нра-
вы господствующего этноса. Тюркизация по-
лучила новые импульсы в условиях Золо-
той Орды. Переселение части правящей вер-
хушки южных удмуртов на сев., в басс. Чеп-
цы произошло в кон. XIV в. в сопровождении 
группы юж. удмуртов – арян и «чюваши», ко-
торую впоследствии, в XVII в., источники 
стали называть бесермянами.

На новом месте жительства А.к. прочно 
обосновались среди вятичей. Они имели пра-
во «ведать и судить» подвластных им удмур-
тов и бесермян, брать с них пошлину. Когда в 
1489 г. Вятская земля была окончательно при-
соединена к Русскому гос-ву, а.к. вместе с др. 
знатными людьми были свезены в Москву, но 
в отличие от последних были отпущены об-
ратно на Вятку, став вассалами вел. москов-
ского князя Ивана III. В кон. XV – сер. XVI 
в. они получили новые пожалования земель-
ных и промысловых угодий и право призы-
вать на эти земли крестьян из «зарубежья», 
т.е. с тер. Казанского ханства. Владения а.к. 
ограждались податным и судебным имму-
нитетом. После завоевания Казанского хан-
ства надобность в военных и дипломатиче-
ских услугах а.к. отпала. В 1588 г. царь Фе-
дор Иоаннович окончательно освободил ка-
ринских и верхочелецких удмуртов от власти 
а.к. на Вятке (этот указ не распространялся на 
бесермян). Низведенные до положения черно-
сошных крестьян быв. а.к. стали активно ми-
грировать назад, в р-ны Заказанья или искать 
свободные земли. В кон. XVII в. большинство 
мигрантов устроилось в Елабужской (д. Сала-
уш, Варзинская), Арской (дд. Шамбулат, Ала-
дербыш), Бугульминской округах (д. Якиево) 
и Алатской дороге Казанского наместниче-
ства (дд. Шашинская, Айбулат, Ура), Уфим-
ском наместничестве (д. Андагулово). Еще 
одно направление миграции шло на восток 
вдоль р. Чепцы. Оставшиеся на Вятке быв. 
а.к. и их потомки Араслановы, Девятьяровы, 
Касимовы и др. сохраняли свое экономиче-
ское господство над сев. удмуртами на всем 
протяжении XVII и даже XVIII вв. Прошение 
потомков А.к. (Мурсеитовых из д. Иллясова, 
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Араслановых и Иллясовых из д. Ниж. погоста 
и д. Кестым) вернуть им княжеские привиле-
гии в 1789 г. было отклонено.

Лит.: ГАКО, ф. 583, оп. 4, д. 344; Гришкина М.В. 
Служилое землевладение арских князей в Удмуртии 
XVI – первой половины XVIII века // Проблемы аграр-
ной истории Удмуртии. – Ижевск, 1988, с. 20–40; Ис-
хаков Д.М. О происхождении «арских князей» и их ме-
сте в этнополитической структуре Казанского хан-
ства // 3аказанье: проблемы истории и культуры. – Ка-
зань, 1995, с. 95–98; Он же. Татаро-бесермянские эт-
нические связи как модель взаимодействия булгарско-
го и золотоордынско-тюркского этносов // Изучение 
преемственности этнокультурных явлений. – М., 1980, 
с. 16–38; Мухамедова Р.Г. Чепецкие татары (краткий 
исторический очерк) // Новое в этнографических иссле-
дованиях татарского народа. – Казань, 1978, с. 5–17; 
Рахим А. Булгаро-татарские эпиграфические памятни-
ки в Вятском крае // Материалы по охране, ремонту и 
реставрации памятников в ТССР. – Казань, 1930, вып. 4, 
с. 49–57; Сорокин П.М. Арские князья в Карине // Кален-
дарь и памятная книжка Вятской губернии на 1895 г. 
– Вятка, 1896, с. 85–96; Степанов Р.Н. Каринское оприч-
ное княжество (вторая четверть XIV – вторая полови-
на XVI вв.) // Вопросы социально-экономической и поли-
тической истории Среднего Поволжья и Приуралья пе-
риода феодализма. – Чебоксары, 1973, с. 16–21; Усманов 
М.А. Татарские исторические источники XVII–XVIII в. 
– Казань, 1972; Халиков А.Х. Происхождение татар По-
волжья и Приуралья. – Казань, 1978, с. 98; Юсупов Г.В. 
Булгаро-татарская эпиграфика и топонимика как ис-
точник исследования этногенеза казанских татар // Во-
просы этногенеза тюркоязычных народов Среднего По-
волжья. – Казань, 1971, вып. 1, с. 228.

Д.К.

Аскаров (Мухаммедаскаров) Мухам-
медхаким (?–1889) – религиозный деятель. 
Из башкир д. Ахуновой Тептяро-Учалинской 
вол. Верхнеуральского уезда Оренб. губ. В 
1861 г. определен имам-хатыбом только что 
построенной 1-й соборной мечети г. Верх-
неуральска. В 1867 г. 98 имамов Кубеляк-
Телевской и Тамьяно-Тангаурской волостей 
избрали его на должность ахуна Верхнеу-
ральского уезда для разрешения сложных 
дел и спорных вопросов по шариату. Ука-
зом Оренб. губ. правления от 14.01.1869 г. он 
был официально возведен в это почетное зва-
ние. В 1872 г. совершил хадж в Мекку и Ме-
дину, на обратном пути гостил в Стамбуле у 
известного суфийского шейха братства нак-
шбандийа Ахмеда Зияутдина Гюмюшханеви 
(1813–93). В 1888 г. на собств. средства заново 
перекрыл крышу мечети. Отец муэдзина 1-й 
соборной мечети г. Верхнеуральска Мухама-
ди Аскарова (20.01.1870 – после 1923).

Д.Д.

Ассамблея народов Челябинской обл. 
– ассоциация обществ. нац.-культурных ор-
ганизаций. Создана в ноябре 1996 г. Учре-
дителями являются нац.-культурные цен-
тры – татаро-башкирский, грузинский «Зо-
лотое руно», корейский, немецкий, финно-
угорский. На очередной конференции в мар-
те 2000 г. в А. вступили еще ряд нац. органи-
заций. Первым президентом А. была избрана 
Л.М. Алмаева, позже руководителем А. был 
избран А. Нахтигаль, затем – В.И. Лавришин. 
В наст. время объединяет более 30 нац. цен-
тров, из которых 20 представляют интересы 
мус. народов (Башкирский народный центр, 
Дагестанский культурный центр, Азербайд-
жанский центр «Озан», нац.-культурная ав-
тономия татар «Татар рухы», Казахский об-
ществ. центр «Азамат», Курултай башкир Че-
лябинской обл., Курултай башкир Аргаяш-
ского р-на, Конгресс татар Челябинской обл., 
представительство Узбекистана в Челябин-
ской обл., Центр культуры татар и башкир 
Металлургического р-на, Челябинское го-
родское обществ. женское движение «Фати-
ха», Таджикский нац. культурный центр «Со-
мониен», Узбекский нац. культурный центр 
«Бобур» и др.).

Основные цели А. – совм. работа органи-
заций по возрождению нац. культур народов 
области. Каждый год А. проводит ок. 30 боль-
ших культурных праздников. А. решает куль-
турные задачи – проведение фестивалей ис-
кусств, организацию нац. театров, школ, от-
крытие памятников, издание газет и книг 
об истории народов, населяющих регион. А. 
предложено организовать при губернаторе 
области спец. комиссию по реализации кон-
цепции нац. политики и разработать положе-
ние об областном центре «Дом дружбы наро-
дов». Деятельность А. способствует укрепле-
нию межэтнических и межконфессиональ-
ных контактов в регионе.

Лит.: Алмаева Л. Богатство цивилизации // Юж-
ноуральская панорама. – Челябинск, 25–31.03.1999; 
Она же. Мы разные, но вместе на одной земле // Че-
лябинский рабочий, 13.05.1999; Все национальные цен-
тры Челябинска // Комсомольская правда. –Челябинск, 
14.04.2008; Сегодня в Челябинске пройдет конференция 
Ассоциации национальных культурных центров «Ассам-
блея народов Челябинской области». – http://www.nr2.
ru/16_6071.html.

Р.Н.

Атнабаев Рахимзян (Рахимжан) (1885–
?) – педагог, критик. Окончил 8 классов ме-
дресе «Мансурия» в д. Султанаево Осинско-
го уезда. Пермской губ. В 1906–08 гг. учил-



А

43

ся в медресе «Хусаиния» (Оренбург), в 1909 г. 
– в медресе «Буби» в д. Иж-Бобья Сарапуль-
ского уезда Вятской губ. В 1909 г. преподавал 
историю, арабский и татарский яз. в медресе 
«Исхаки» (Орск), в 1910–13 гг. работал в на-
родном 7-классном мектебе г. Капал Семире-
ченской обл. В 1913–19 гг. преподавал исто-
рию, педагогику, психологию и этику в ме-
дресе «Расулия» (Троицк). В 1916 г. в ОМДС 
сдал экзамен на звание мударриса. В 1916–17 
гг. состоял членом комиссии по составлению 
программы 6-годичной начальной школы для 
детей-магометан. С 1919 по сентябрь 1922 г. 
служил в Троицком уездном отделе народно-
го образования. В этот период организовал 
татарскую учительскую семинарию, которой 
заведовал до кон. 1919 г., затем работал по-
мощником заведующего, одновременно пре-
подавал в ней татарский яз., педагогические 
предметы, анатомию и физиологию человека, 
домоводство. В 1922 г. назначен завучем Тро-
ицкого татаро-башкирского педтехникума, 
одновременно преподавал в нем татарский 
яз. и историю культуры. Читал лекции на гу-
бернских педагогических курсах, принимал 
участие в составлении программы для 5-лет-
них мус. трудовых школ I ступени.

Соч.: Азбука матери. – Казань, 1914; Блеск хади-
наси. – Казань, 1919; Практический курс и темалогия 
арабского языка. – Казань, 1913.

Р. Гиз.

«Ахли-Бейт» – местная мус. религиоз-
ная организация Екатеринбурга, первая офи-
циально зарегистрированная шиитская об-
щина в России. Объединяет преимуществен-
но представителей азербайджанской диаспо-
ры, а также незначительное число татар и рус-
ских, пришедших в шиизм. Выходцы из Азер-
байджана, исповедующие шиитский ислам 
имамитского толка, проживающие в Екате-
ринбурге, начали собираться вместе для про-
ведения религиозных обрядов (в особенно-
сти во время месяца мухаррам, когда прохо-
дят траурные мероприятия в связи с мучени-
ческой гибелью имама Хусейна) с 1996 г. Ре-
лигиозные обряды совершались в офисах или 
квартирах членов шиитской общины. Перво-
начально количество верующих не превыша-
ло 10–15 чел., однако со временем их число 
значительно выросло. Духовный лидер общи-
ны Э.А. Самедов обратился к председателю 
Регионального ДУМ Свердловской обл. С.С. 
Сайдулину с просьбой разрешить проведение 
религиозных обрядов в мечети «Маулид». 
Получив одобрение, мусульмане-шииты на-
чали проводить траурные мероприятия сна-
чала в данной мечети, войдя в обществ. Совет 
нац. диаспор РДУМ СО, а затем, когда чис-

ло членов общины превысило 2 тыс. чел., – в 
«Медной» мечети г. Верх. Пышма.

В сер. 2000-х гг. руководство общины осо-
знало необходимость упрочить свое положе-
ние, пройдя госрегистрацию. Заседание ини-
циативной группы было проведено в октябре 
2005 и январе 2006 гг. Тогда же в ходе поезд-
ки в Москву было согласовано с муфтием ДУ-
МЕР Равилем Гайнутдином решение о созда-
нии А.-Б. в составе данной централизован-
ной организации. 23.03.2006 г. было проведе-
но общее собрание учредителей А.-Б., кото-
рое приняло решение о создании организа-
ции и ее регистрации. 23.03.2006 г. был при-
нят устав организации, утвержденный Р. Гай-
нутдином 28 марта. Несколько раз в регистра-
ции А.-Б. было отказано из-за юридических 
проволочек; решение о госрегистрации было 
принято 19.05.2006 г. Согласно уставу, целью 
деятельности А.-Б. является «совм. вероиспо-
ведание и распространение ислама на тер. 
Екатеринбурга». Органами управления орга-
низации являются Общее собрание, которое 
избирает Совет организации, Ревизионную 
комиссию и председателя-имама. Председа-
телем А.-Б. является Э.А. Самедов.

А.-Б. проводит активную информацион-
ную политику. В 2006–08 гг. А.-Б. тиражом 
в 999 экз. издавало газету «Ахли-Бейт» – из-
дание формата А4 на 4 полосах, содержащее 
новости о проводимой общиной мероприя-
тиях, а также богословские статьи и пропо-
веди, разъясняющие положения шиитско-
го ислама имамитского толка. Издание га-
зеты временно приостановлено по финансо-
вым причинам. Работает официальный сайт 
www.ek-shia.org, который содержит ново-
сти общины, богословские материалы и зна-
комит посетителей с событиями, касающи-
мися жизни шиитов Ирака, Ирана, Пакиста-
на и др. Представители А.-Б. неоднократно 
выступали в телепрограмме «Ислам сегод-
ня». Зимой 2009 г. сюжет о А.-Б. вышел так-
же в телепрограмме «Мусульмане» на обще-
федеральном канале «Россия». Внешняя по-
литика А.-Б. направлена на укрепление ди-
алога и сотрудничества между суннитами 
и шиитами, упрочнения единства пяти маз-
хабов, укрепление единства тюркских на-
родов. А.-Б. в ряде вопросов взаимодейству-
ет с шиитами-исмаилитами, представленны-
ми екатеринб. общиной памирских таджиков 
«Дидор». Проводятся встречи с верующими в 
екатеринб. «Доме мира и дружбы», основные 
религиозные мероприятия (Ашура, Курбан-, 
Ураза-байрам и др.) проходят в «Медной» ме-
чети г. Верх. Пышма.

А.-Б. поддерживает тесные контакты с 
шиитскими религиозными кругами по все-
му миру, довольно часто в Екатеринбург при-
езжают шакирды медресе г. Кум (Иран) и из-
вестные религиозные авторитеты шиизма. 
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Руководство А.-Б. активно участвует во всех 
общемус. мероприятиях, которые проходят в 
Екатеринбурге.

Лит.: Ашура. «Ислам сегодня», ОблТВ (Екатерин-
бург). Эфир. 16.02.2007; Интервью председателя МРОМ 
«Ахли-Бейт» Э.А. Самедова 10.03.2009. // Архив авто-
ра; Материалы газеты «Ахли-Бейт». – Екатеринбург, 
декабрь 2006 – март 2007; Устав МРОМ «Ахли-Бейт», 
Екатеринбург // Текущий архив управления по координа-
ции внутренней политики Департамента внутренней 
политики губернатора Свердловской области.

А.С.

Ахмадиев Нурислам (Вакиф) Таифо-
вич (р. 5.11.1938) – религиозный деятель. Род. 
в д. Уфа-Шигири Нижне-Сергинского р-на 
Свердловской обл., из семьи потомственных 
имамов. После окончания школы в 1958–62 
гг. учился в с/х техникуме г. Красноуфимска, 
работал в Уфа-Шигиринском колхозе, препо-
давал химию и биологию в деревенской шко-
ле. В 1966 г. по направлению муфтия Ш. Хи-
ялетдинова поступил учиться в медресе 
«Мир-и-Араб» в Бухаре, но по семейным об-
стоятельствам вынужден был прервать уче-
бу. В 1969 г. с семьей переехал в Ташкент. Ра-
ботал грузчиком, агрономом, начальником 
склада, имамом квартальной мечети. В 1995 
г. вернулся в родную деревню. С 1995 по 2000 
г. – имам-мухтасиб двух р-нов Регионального 
ДУМ Свердловской обл., в 2000–06 гг. – имам-
мухтасиб четырех р-нов Казыятского управ-
ления мусульман Свердловской обл. Способ-
ствовал строительству и восстановлению 
ряда мечетей в подведомственных р-нах. По-
бывал в хадже, владеет узбекским, казахским 
и араб. яз., женат, имеет троих детей. Награж-
ден медалью Совета муфтиев России «За ду-
ховное единение». 

Лит.: Гарифуллин Ф. Нурислам-хаджи: в нашем 
роду все были имамами // Истина. – Свердловск, 07.2006, 
№ 37, с. 5; Старостин А.Н. Социальный облик имамов 
Урала начала XXI века. / Отв. ред. Д.В. Мухетдинов. – 
М. – Н. Новгород, 2009, с. 140–45; Он же. Среднеази-
атские имамы Среднего Урала. – http://www.islamrf.ru/
news/reportages/umma/3934/.

А.С.

Ахмадуллин Шайх Рази (1877, Байгузин-
ская вол. Бирского уезда Уфимской губ. – ?) 
– религиозный деятель. По резолюции Перм-
ского губ. правления от 30.07.1903 г. утверж-
ден мугаллимом и имам-хатыбом мечети д. 
Чишмино Ново-Артауловской вол. 2-го стана 
Осинского уезда Пермской губ. Работу с при-
хожанами и шакирдами строил на принципах 

джадидизма. По мнению уездных властей, 
основанном на доносе недоброжелателей, 
вел среди прихожан протурецкую агитацию, 
предлагал молиться о здравии османского 
султана, призывал открыть мектеб, где детей 
будут учить «по-турецки». В 1912 г. взят под 
негласное наблюдение полиции. В результате 
обыска, проведенного 3 и 4 марта, у А. было 
обнаружено большое количество писем «ко-
прометирующего характера на почве распро-
странения панисламизма», несколько сотен 
безцензурных печатных произведений, кон-
фисковано ок. 20 книг и газет, однако после 
перевода на русский яз. изъятых материалов 
стало понятно, что они «ничего преступно-
го в себе на заключают». Производство в от-
ношении него было прекращено. Несмотря на 
это, распоряжением губернатора от 27.05.1912 
г. ввиду «политич. неблагонадежности» А. 
был отстранен от исполнения обязанностей 
преподавателя в мус. школах уезда, а также от 
обязанностей имам-хатыба. Уволен журналь-
ным определением Пермского губ. правления 
от 25.09.1912. А. обратился в МВД с просьбой 
восстановить его в должности и по решению 
министра его просьба была удовлетворена.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 43–69.

Р.Б., А.С.

Ахмаров (Ахмеров) Габдрахман Миф-
тахутдинович – предприниматель, меценат, 
обществ. деятель нач. XX в. Получил образо-
вание в Османском халифате. Жил в г. Тро-
ицке. Известен своей благотворительностью 
в сфере образования. Оказывал регулярную 
финансовую помощь медресе «Расулия». В 
1910 г. открыл и содержал на свои средства 
женскую школу «Сююмбика» – первое в Тро-
ицке светское учебное заведение для девочек-
мусульманок. Обучение в ней велось по про-
граммам женских гимназий, часть предме-
тов преподавалось на русском яз. Для рабо-
ты в ней со всей России приглашались луч-
шие педагоги-женщины. За свое подвижни-
чество получил прозвище «Джадидист». Со-
вершил хадж. В 1910-е гг. А. – организатор и 
секретарь Троицкого мус. благотв. общества. 
Владел значительным собранием книг, неко-
торые из них до сих пор хранятся в фондах 
библиотек г. Троицка. Был женат, отец тро-
их детей, в т.ч. известного художника Чинги-
за Ахмарова.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 85–87; Шамсутдинов И.В. Историю оставить 
народу своему // Троицкая ярмарка. – 14.03.1998.

Р. Гиз.
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Ахмедов Шаехахмед б. Шаехбаба (1881, 
д. Молвино (Мулла-иле) Свияжского уез-
да Казанской губ. – 1938, г. Глазов) – рели-
гиозный деятель. Род. в семье ссыльного 
участника Дербентского восстания Шаехба-
ба б. Гульахмад ад-Дагестани. Его мать Фа-
тыма была дочерью местного ишана Вали-
да, чья семья принадлежала к знаменитому 
роду Тамты-Хытайи (из этого же рода про-
исходил основатель религиозного движения 
«Фиркаи Наджия» Багаутдин Ваисов). Кузи-
на А. Фаиза-абыстай была женой ахуна Вали-
уллы Назырова (см. Назыровы), служивше-
го имамом одной из мечетей д. Кестым. По-
сле смерти отца 8-летний А. вместе с 6-лет-
ней сестрой Зайнаб был передан на воспита-
ние дяди Галиуллы. А. обучался в медресе 
«Марджания» в Казани, после его окончания 
вместе с сестрой и двоюродным братом Хузя-
ахмедом приехал в д. Кестым. Выдав сестру 
замуж за Ахмедзяна Назырова, сам обзавелся 
семьей. В 1903 г. стал 2-м имамом Центр. ме-
чети д. Кестым, а его двоюродный брат Хузя-
ахмед – муэдзином.

А. придерживался джадидских взглядов, 
в мектебе при мечети начал преподавать рус-
ский яз., ввел в программу обучения свет-
ские предметы, начал впервые обучать дево-
чек письму на арабской графике. Ему было 
присвоено почетное звание ахуна. Являлся 
председателем съезда мусульман Глазовского 
уезда Вятской губ. (19.09.1917 г.), товарищем 
председателя Глазовского уездного нац. мус. 
Шуро, членом библиотечной комиссии Ке-
стымской татаро-мус. библиотеки; куриро-
вал деятельность мектебе.

После революции мектебе было закры-
то, начались преследования религиозных де-
ятелей. В 1934 г., спасаясь от преследований, 
А. с семьей уехал в Дагестан, на родину свое-
го отца в с. Маграка. Однако он тосковал там 
без религиозного служения и в 1936 г. вернул-
ся в Удмуртию, стал служить муллой в мече-
ти д. Падера. В 1937 г. был арестован. В 1938 
г. погиб от язвы желудка в Глазовской тюрь-
ме. Был дважды женат: первым браком – на 
вдове ахуна Валиуллы Назырова, своей кузи-
не Фаизе-абыстай, удочерил двух ее дочерей. 
Спустя 8 месяцев после свадьбы она умерла. 
Вторым браком был женат на Зайнаб – доче-
ри муллы Мухаммедтагира Чачакова (см. Ча-
чаковы); вместе они вырастили и устроили 
судьбу приемных дочерей.

Лит.: Воспоминания Амины Шаехахмедовны Каси-
мовой. Записаны в 2005 г. И.Х. Касимовым; ГАКО, ф. 237, 
оп. 76, д. 1363; Касимова Д.Г. Татары в истории г. Гла-
зова (1678 – 1920 гг.) // Материальная и духовная куль-
тура народов Урала и Поволжья: История и современ-
ность: История севера Удмуртии в XVI–XX вв. – Гла-

зов, 2008, с. 10–31.

И.К., Д.К.

Ахметов Расим Исмагилович (р. 
30.05.1939, г. Орск) – религиозный деятель. 
В 1947–54 гг. учился в татарской школе №4 г. 
Орска, в 1954–56 гг. – в ремесленном учили-
ще, в 1956-59 гг. – в школе рабочей молодежи. 
В 1956–62 гг. работал токарем-универсалом 
на Южноуральском машиностроительном 
заводе, в 1963–99 гг. – на Орском механиче-
ском заводе. С 1990 г. начал самостоятельно 
изучать основы ислама, тогда же принял уча-
стие в создании орского городского татаро-
башкирского культурного центра «Туган 
тел». С 1.08.1998 г. – имам-хатыб Орской со-
борной мечети и преподаватель основ исла-
ма, с 2002 г. – имам-мухтасиб по Вост. Орен-
буржью. В 2001–05 гг. заочно получил рели-
гиозное образование в медресе «Хусаиния» 
(Оренбург), которое окончил с отличием. В 
2002 и 2006 гг. совершал хадж. По субботам 
и воскресеньям преподает арабский яз. и ис-
ламские науки в отдельном здании при мече-
ти. По направлениям Р. 20 его воспитанников 
продолжили обучение в оренб. медресе «Ху-
саиния», 2 девушки поступили в казанское 
медресе «Мухаммадия». Содействует строи-
тельству мечетей и организации новых при-
ходов на востоке области, активно занимает-
ся обществ. работой: устраивает беседы, чи-
тает наставления и проповеди в школах, тех-
никумах, проводит религиозные обряды во 
взаимодействии с органами внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системы, погра-
ничной службы и др. С 2001 г. на частные по-
жертвования ведет сооружение минарета Ор-
ской соборной мечети высотой 34,8 м. При его 
участии в феврале 2008 г. открыт мус. молит-
венный зал в здании Орского аэропорта. Член 
президиума ДУМ Оренб. обл., Обществ. пала-
ты г. Орска. Его внук, студент медресе «Му-
хаммадия» Раиль Ахметов в 2008 г. был гл. 
специалистом по организации мус. детского 
лагеря при мечети г. Волжск Респ. Марий-Эл, 
преподавал на воскресных курсах при казан-
ской мечети «Медина», в наст. время являет-
ся педагогом учебно-реабилитационного цен-
тра при казанской мечети «Сулейман», в 2009 
г. назначен ее 2-м имамом.

И. Каскинов, Д. Д.

Ахметов Фаиз Галимзянович (р. 
15.10.1947) – религиозный деятель. Род. 
в д. Кугашево Ворошиловского р-на Та-
тарской АССР. В 1971 г. окончил физико-
математический ф-т Елабужского гос. пе-
дагогического ин-та. Работал учителем ма-
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тематики Тойгузинской школы Елабуж-
ского р-на, учителем физики и директором 
Верх.-Чершилинской школы Сарманского 
р-на ТАССР, на Нижнекамском шинном заво-
де, в Нижнекамском ГПТУ-56, учителем фи-
зики, математики и завучем Чукмарлинской 
средней школы. В 1989 г. переехал в с. Ална-
ши Удмуртской Респ., работал в Доме пионе-
ров. В 1996–2000 г. работал учителем матема-
тики в Алнашской средней школе. Вышел на 
пенсию по выслуге лет. С 2002 г. ведет пере-
дачу на татарском яз. по местному радио. С 
февраля 2003 г. является имам-хатыбом мече-
ти д. Тат. Тоймобаш.

И.К.

Ахметов Шакир Ахметович (1854–?) – 
мус. предприниматель и обществ. деятель. С 
1874 г. проживал в Челябинске, с 1877 г. вел 
здесь оптовую и розничную торговлю ману-
фактурными, галантерейными и бакалейны-
ми товарами, фруктами, чаем и сахаром. Стал 
челябинским купцом 2-й гильдии. К 1907 г. 
его состояние доходило до 250 тыс. руб., а к 
1912 г. оборотный капитал достиг 600 тыс. 
руб. А. владел полукаменным жилым домом 
на Уфимской ул. (ныне ул. Кирова) и 2-этаж-
ным каменным магазином на углу Уфимской 
и Сибирской ул. (ныне ул. Труда). Неодно-
кратно избирался гласным Челябинской го-
родской думы, принимал участие в работе II 
Всерос. мус. съезда (СПб., 15–22.01.1906 г.). В 
1906 г. выступил одним из учредителей Че-
лябинского мус. благотв. общества, а в 1913 
г. – пришедшего ему на смену общества в па-
мять юбилея 300-летия царствования дома 
Романовых, которое возглавил в качестве 
первого председателя (1913–14). Состоял по-
четным членом Челябинской мус. народной 
библиотеки-читальни.

Лит.: Боже В.С. Ахметов Шакир Ахметович // Че-
лябинск: Энциклопедия / Сост. В.С. Боже, В.А. Черно-
земцев. – Челябинск, 2001, с. 64; ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, 
л. 670 об; ф. 21, оп. 2, д. 625, л. 67 об; ОГАЧО, ф. И-3, оп. 1, 
д. 1195, л. 30 об; ф. И-20, оп. 1, д. 225; ЦГИА РБ, ф. И-187, 
оп. 1, д. 412, л. 36, 39 об.

В.Б., Д.Д.

Ахунов Закир Залялетдинович (ок. 
1871–9.03.1951) – мус. предприниматель и об-
ществ. деятель. Род. в с. Бол. Метески Ла-
ишевского уезда Казанской губ. (ныне Тю-
лячинского р-на Татарстана). Будучи млад-
шим сыном в семье, поднялся на предприни-
мательском поприще; сначала служил в Уфе 
приказчиком, затем, приобретя капитал, пе-
ребрался в Челябинск. С 1898 г. вел в Челя-

бинске оптовую и розничную торговлю ману-
фактурными товарами: суконными, шерстя-
ными и хлопчатобумажными тканями, оренб. 
и пензенскими пуховыми платками. К 1909 
г. его оборотный капитал достигал 250 тыс. 
руб. Будучи челябинским купцом 2-й гиль-
дии, имел в городе жилой 1-этажный дом со 
службами по адресу: Азиатская ул. (с 1920 г. 
ул. Елькина), д. 20, и 3 деревянные торговые 
лавки в Гостином дворе. 22.12.1909 г. приоб-
рел у купчихи П.М. Зелениной дворовое ме-
сто на Уфимской ул., где построил камен-
ный 2-этажный магазин (ныне ул. Кирова, 
145). 16.05.1911 г. был зарегистрирован устав 
«Ссудо-сберегательной кассы служащих З.З. 
Ахунова в г. Челябинске», которые решала во-
просы финансового и социального обеспече-
ния его работников. Неоднократно избирал-
ся гласным Челябинской городской думы. В 
1906 г. выступил одним из учредителей Че-
лябинского мус. благотв. общества, а в 1913 
г. – пришедшего ему на смену общества в па-
мять юбилея 300-летия царствования дома 
Романовых. Был заместителем (1914), а затем 
и председателем правления (1915) этой бла-
готв. организации, в состав правления ко-
торой входили также его старший брат Са-
лахутдин и племянник Мухаметжан Ахуно-
вы. Состоял пожизненным членом Челябин-
ской мус. народной библиотеки-читальни. 
Придерживался идей джадидизма. В 1919 г. в 
связи с Гражданской войной в России пытал-
ся эмигрировать в Маньчжурию, но смог уе-
хать с семьей не дальше Иркутска. Затем до 
сер. 1930-х гг. проживал с семьей в Уфе, после 
чего переехал в Казань.

Его жена, Ахунова Кашифа Салахутди-
новна, занималась на дому образованием де-
вочек из мус. семей. Имел много детей, один 
или двое из них умерли в младенчестве. Из-
вестны 5 сыновей и 3 дочери А. Одна из них, 
Рукйа, сумела 23.06.1933 г. получить на руки 
документ о том, что ее отец по происхожде-
нию крестьянин-середняк. Это помогло всей 
семье избежать преследований по сословно-
имущественному признаку.

Лит.: Боже В.С. Ахунов Закир Залялетдинович // 
Челябинск: Энциклопедия / Сост. В.С. Боже, В.А. Чер-
ноземцев. – Челябинск, 2001, с. 64; ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 
293, л. 670 об.; НА РТ, ф. 103, оп. 1, д. 4, л. 78–81; ОГАЧО, 
ф. И-3, оп. 1, д. 1070; Семейный архив Ахуновых.

В.Б., Д.Д., Р. Ахунов

Ашрапов Мыхамматнур Галимзяно-
вич (р. 8.01.1973) – религиозный деятель. Род. 
в Ижевске. С детских лет обучался у роди-
телей основам ислама. В 1991 г. учился в ме-
дресе «Юлдуз» г. Наб. Челны, в 1992–94 гг. 
– в одном из медресе г. Стамбула (Турция). В 
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1996 г. окончил Сарапульский лесной техни-
кум по специальности «экономист-юрист». В 
1997–2001 гг. обучался в Московском высшем 
исламском колледже, одновременно работал 
преподавателем в медресе при Мемориальной 
мечети на Поклонной горе. В 2002 г. заочно 
окончил Удмуртский гос. ун-т по специаль-
ности «связи с общественностью». В 1994–97 
гг. и с 2001 г. по наст. время работает имам-
хатыбом мечети г. Воткинска. Зам. председа-
теля Ижевского муфтията (Регионального 
ДУМ Удмуртии). В 2000 г. совершил умру, в 
2001 г. – хадж. Владеет арабским и турецким 
яз. Женат, имеет 3 детей.

 
И.К.

Б

Бабинцев Владимир Алексеевич (р. 
8.09.1946, г. Березовский Свердловской обл.) – 
исламовед, декан исторического фак-та УрГУ 
им. М. Горького. Окончил истфак УрГУ в 
1973 г. Кандидатскую диссертацию по теме, 
связанной с международными отношениями 
на Бл. Востоке в годы II мировой войны, за-
щитил в 1980 г. в Ин-те всеобщей истории АН 
СССР (Москва). Доцент. С 1976 г. преподает 
на истфаке УрГУ. Кроме того, преподавал в 
Высшей нормальной школе и Нац. школе ад-
министрации Респ. Мали (г. Бамако), а также 
в Свердловском гос. пед. ун-те. Читает общие 
лекционные курсы по истории стран Азии и 
Африки, а также ряд спецкурсов, вкл. «Совр. 
исламизм». В 2007 г. избран деканом истори-
ческого фак-та УрГУ. Сфера научных инте-
ресов: интеллектуальная история Франции, 
франко-русские интеллектуальные связи, 
французские левые интеллектуалы, Бл. Вос-
ток, совр. французская историография. Печа-
тался в ун-тских научных изданиях, а также в 
журналах «Альтернативы» и «Родина» (Мо-
сква), «Звезда» (СПб.), «Урал» (Екатеринбург) 
и др. В его переводах на русском яз. вышла 
монография Сюррель Д., Сюррель Ж. «Циви-
лизация классического ислама» (Екатерин-
бург, 2006).

Лит.: Бабинцев Владимир Алексеевич. – http://hist.
usu.ru/people2/client/agents.asp?aid=45; Исторический 
факультет Уральского госуниверситета впервые воз-
главил исламовед. – http://www.islam.ru/rus/2007-07-
3/?single=17050.

А.С.

Байбурин Зигангир Нургалиевич 

(20.03.1859, д. Сафарово Уфимского уезда 
Оренб. губ., ныне Чишминского р-на Респ. 
Башкортостан – 1915) – врач, обществ. дея-
тель. В 1883 г. окончил Уфимскую гимназию, 
в 1883–87 г. учился на медицинском фак-те 
Казанского ун-та. Работал помощником лека-
ря. 2.12.1905 г. на первом общегородском со-
брании мусульман Оренбурга были избран 
председателем комиссии по организации из-
бирательной кампании в Госдуму 1-го созы-
ва. Устраивал митинги, вел агитационную и 
разъяснительную работу среди мус. населе-
ния Оренб. губ., знакомил его с положения-
ми избирательного законодательства и про-
граммами основных политич. партий. В мар-
те 1906 г. организовал и возглавил в качестве 
председателя Мус. народную партию Орен-
бурга, которая уже в ноябре влилась в со-
став общерос. организации «Иттифак аль-
муслимин». В июне 1906 г. выступил одним из 
учредителей Мус. общества Оренбурга и стал 
его первым секретарем. Принимал участие в 
работе III-го Всерос. мус. съезда (Н. Новго-
род, 16–21.08.1906 г.), входил в состав комис-
сии по рассмотрению программы партии 
«Иттифак аль-муслимин». Состоял членом 
Центр. бюро санитарно-благотворительных 
попечительств Оренбурга. В 1907 г. избран 
депутатом Госдумы 3-го созыва (1907–12), 
был членом мус. фракции, земельной комис-
сии. В 1914–15 гг. – гласный Орской город-
ской думы.

Лит.: Байбурин Зигангир Нургалиевич // Татар-
ская энциклопедия: В 5 т. – Казань, 2002, Т. 1, с. 276; 
Мусульманские депутаты Государственной думы Рос-
сии 1906–1917 гг. Сб. документов и материалов / Сост. 
Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998; Оренбургские губернские ве-
домости. – 14.06.1914, № 48; Сафонов Д.А. Пробужде-
ние: революция 1905–1907 гг. в Оренбуржье. – Оренбург, 
1996; Сенюткина О.Н. Третий съезд мусульман России 
(к 100-летию проведения). – Н. Новгород, 2006; Усмано-
ва Д.М. Мусульманская фракция и проблемы «свободы 
совести» в Государственной думе России (1906–1917). – 
Казань, 1990; Ямаева Л.А. Байбурин Зигангир Нургалие-
вич // Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 1. – Уфа, 2005, 
с. 282; Она же. Мусульманский либерализм начала XX в. 
как общественно-политическое движение (по матери-
алам Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Байгулатов Сарварбик Заруллович (р. 
1935) – имам-хатыб соборной мечети ичкин-
ских татар в с. Юлдус Шадринского р-на 
Курганской обл. Род. в семье муллы. Полу-
чил домашнее религиозное образование. До 
выхода на пенсию работал столяром, плот-
ником, сварщиком. В декабре 2001 г. был вы-
бран имамом. В с. Юлдус ведет заметную ра-
боту по развитию исламского образования и 
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просвещения.

Лит.: Старостин А. Мусульмане Зауралья // Меди-
на аль-Ислам. – Н. Новгород, М., 02.04.2009, № 92.

А.С.

Бай-могила – памятник средневековой 
истории и архитектуры. Находится на юге 
Домбаровского р-на Оренб. обл., в погранич-
ной зоне с Респ. Казахстан. Представляет со-
бой кирпичный мавзолей с куполом, имею-
щим отверстие по центру, и вытянутым вхо-
дом. Кирпичи замешаны из местной глины, 
содержащей слюду, с добавлением конского 
волоса. Является единственным средневеко-
вым мавзолеем на тер. Оренб. обл., который 
достаточно хорошо сохранился: обрушена 
только юго-восточная часть купола.

Лит.: Артемьев К. Не тревожьте духов предков // 
Оренбуржье. – 21.09.2005, с. 31.

Д.Д.

Байтурсунов (Байтурсынов) Ахмет Бай-
турсунович (1873 (по др. сведениям, 1870, 
или 1875), аул № 5 урочища Сартюбек То-
сынской вол. Тургайского уезда Оренб. губ. 
– 8.12.1938, Алма-Ата) – казахский обществ. 
и политич. деятель, один из лидеров нац. 
движения, поэт, журналист и педагог, язы-
ковед и историк культуры, тюрколог. В ран-
нем детстве учился мус. грамоте у муллы в 
родном ауле. Окончил Тургайскую русско-
киргизскую (русско-казахскую) школу (1891), 
Оренб. киргизскую учительскую школу (1895). 
Преподаватель в училищах Актюбинского, 
Кустанайского и Каркаралинского уездов, 
служащий Туркестано-Уральской переселен-
ческой партии. Как литератор дебютировал в 
1901–04 гг. переводом на казахский яз. басен 
Крылова (сборник «Кырык мысал» («Сорок 
поучений») выдержал несколько изданий); 
публиковал стихи, призывавшие казахов к 
возрождению нац. культуры. В произведе-
ниях Б. прозвучал также призыв к единению 
мус. народов в противовес политике насажде-
ния православия. Активный участник рево-
люционных событий 1905–07 гг. В период ре-
акции продолжил свою работу в подпольных 
организациях. Поднадзорный с 1907 г., в 1909 
г. был выслан из Семипалатинска на 2 года, в 
1910–17 гг. неоднократно арестовывался.

Реформатор орфографии казахского яз., 
основоположник его грамматики и основа-
тель теории казахской литературы. В 1913 
г. составил первую казахскую грамматику. 
В 1913–18 гг. – редактор первой нац. газеты 
«Казах» (Оренбург), вокруг которой группи-

ровались молодые казахские поэты и писате-
ли того времени: М. Дулатов, Ш. Кудайберди-
ев, М. Жумабаев, Ж. Аймауытов и др. В 1917 
г. – один из лидеров казахского нац. движе-
ния, избран депутатом от Тургайского окру-
га № 1 от партии «Алаш» во Всерос. Учреди-
тельное собрание, член Тургайской обл. упра-
вы, обл. комиссар Временного прав-ва. В 1918 
г. – член КомУча, однако с апреля 1919 г. вме-
сте с рядом представителей левого крыла ли-
деров Алаш-Орды пошел на сотрудничество с 
сов. властью. В 1919 г. – член Казахского ВРК, 
в 1920 г. зам. председателя. С октября 1920 г. 
– первый нарком просвещения Казахстана. С 
1925 г. – преподаватель (с 1928 – профессор) 
Киргизского (Казахского) ун-та в Алма-Ате, 
председатель научно-литературной комиссии 
при Наркомпросе и почетный председатель 
Общества изучения Киргизского края. Участ-
ник I Всес. тюркологического съезда в Баку 
(1926). Создатель реформированного казах-
ского алфавита на основе арабской графики, 
который был высоко оценен крупнейшими 
востоковедами-лингвистами. Противостоял 
латинизации казахской письменности. Внес 
большой вклад в фонетику, синтаксис и эти-
мологию казахского яз., теорию словесности 
и историю культуры. Популярностью поль-
зовались написанные Б. учебные пособия по 
родной речи, учебники для системы ликбе-
зов, иллюстрированный букварь, выдержав-
ший в 1920-е гг. несколько изданий. Аресто-
ван в 1929 г., в 1930 г. как «буржуазный на-
ционалист» приговорен к расстрелу, заменен-
ному 10-летней ссылкой на Соловки. В 1934 
г. освобожден по ходатайству Е.П. Пешковой, 
вернулся в Алма-Ату. В ноябре 1937 г. вновь 
арестован, 8 декабря следующего года рас-
стрелян в Алма-Ате. Частично реабилитиро-
ван 26.03.1959 г., полностью – 4.11.1988 г.

Супруга – этническая русская Алексан-
дра Ивановна, после принятия ислама – Ба-
дриссафа Мухаметсадыковна. Вместе с доче-
рью Шолпан была сослана после ареста мужа.

Лит.: Акмола. Энциклопедия. – Акмола, 1995; Аман-
жолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. Исто-
рия движения Алаш. – М., 1994; Она же. Партия Алаш: 
история и историография. – Семипалатинск, 1993; 
Байтелесова Ж. Он был вождем интеллигентов. Роль 
А. Байтурсынова в формировании взглядов казахской 
интеллигенции начала XX века // Мысль, 2000, № 10; 
ГАРФ, ф. 102, 1913, д. 74, ч. 84–86; Григорьев В.К. Про-
тивостояние (Большевики и непролетарские партии в 
Казахстане. 1917–1920 гг.). – Алма-Ата, 1989; Дулатов 
М. Ахмет Байтурсунович Байтурсунов: Биогр. очерк // 
Труды Общества изучения Киргизского края. 1922, вып. 
2, с. 15–25; Заключение комиссии ЦК КП Казахстана 
по изучению творческого наследия Магжана Жумаба-
ева, Ахмета Байтурсынова и Жусупбека Аймаутова // 
Казахстанская правда, 28.12.1988; Захарова И.В. Этно-
графические работы в Казахстане в 1920–1950-х годах 
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// ЦГА РУз., ф. 2868, оп. 1, д. 2; Исмагулов Ж. Идейно-
художественные искания А. Байтурсынова и М. Дула-
това // Изв. АН Казахской ССР. Сер. Филология. 1990, 
№ 1, 2, с. 48–53; Омаров И. Ученая деятельность А.Б. 
Байтурсунова // Труды Общества изучения Киргиз-
ского края. 1922, с. 7–14; Он же. Ученая деятельность 
А.Б. Байтурсунова. – Ташкент, 1923; Политические ре-
прессии в Казахстане в 1937–1938 гг. – Алматы, 1998; 
Сатпаев Ш.К. Литературное наследие Ахмета Бай-
турсынова // Изв. АН Казахской ССР. Сер. Филология. 
1990, № 1, с. 22–30; Тоган Заки Валиди. Воспоминания. 
Борьба мусульман Туркестана и других восточных ту-
рок за национальное существование и культуру. – М., 
1997; Kazakh on Russians before 1917. A. Bukeykhanov, M. 
Dulatov, A. Baytursunov, T. Ryskulov // Society for Central 
Asian Studies. Reprint series. № 5. – Oxford, 1985.

Р.Н.

Бакировы – династия купцов и мецена-
тов из г. Троицка. По преданию, являются по-
томками выходцев из д. Бол. Менгер Арско-
го уезда Казанской губ. В их числе был и ку-
пец Абдулла Б., чья деятельность пришлась 
на кон. XIX в., когда на смену ярмарочной и 
разъездной торговле пришла стационарная, 
магазинная. Был купцом 1-й гильдии, имел 
магазины в гг. Троицке, Кустанае, Тургае, где 
торговал мануфактурой. После его кончины 
в 1902 г. руководство семейным предприяти-
ем взял на себя старший сын Габдельлатып 
(Абдуллатып), но он скоропостижно скончал-
ся в 1908 г., за 2 месяца до рождения своего 
младшего сына – Габдельхамита. После этого 
управление делами и опекунство над детьми 
Габдельлатыпа – Муллаахметом и Габдельха-
митом перешло к следующему сыну Абдул-
лы – Габдельвалию (Абдул-Валей, Вали), ро-
дившемуся в 1888 г. На нач. ХХ в. приходит-
ся расцвета торгового дома «А.А. Бакиров», 
ставшего впоследствии фирмой «Наследни-
ки А.А. Бакирова». В р-не Ниж. базара г. Тро-
ицка, напротив пассажа Яушевых, Б. возвели 
2-этажный магазин, а в приобретенном возле 
Троицка имении устроили большую усадь-
бу (ныне психиатрическая больница). Они 
оказывали значительную финансовую по-
мощь мус. учебным заведениям Троицка. По-
сле Октябрьской революции 1917 г. Б., приняв 
новую власть, не покинули Троицк, на даче 
открыли санаторий и своим кумысом лечи-
ли больных. Тем не менее Абдул-Вали был 
арестован. После освобождения в годы нэпа 
он взял патент на имя старшего племянни-
ка Муллаахмета и вновь открыл мануфак-
турный магазин на Ниж. базаре. Но в 1928 г. 
Абдул-Вали был повторно арестован, его ма-
газин конфискован. После освобождения он 
уехал в Ташкент, где работал в торговле, за-
тем вместе с детьми перебрался в Казань, ра-
ботал кассиром артели зеркальщиков. Был 

вновь арестован 13.09.1937 г. тройкой УНКВД 
Узбекской ССР приговорен к высшей мере на-
казания и расстрелян 4.01.1938 г. в Ташкенте.

Еще один представитель династии Б. – 
Гарифжан Шакирович, родившийся в Таш-
кенте в 1891 г. и работавший экспедитором 
Файнтрансгорпита в Троицке, был арестован 
11.03.1938 г. и приговорен к высшей мере на-
казания 5.10.1938 г.

Муллаахмет вместе с молодой женой 
и матерью был сослан в Сибирь. Лишь его 
младший брат Габдельхамит спасся от аре-
ста, задолго до этих событий покинув Тро-
ицк. В 1926 г. он окончил школу 2-й ступе-
ни (среднюю школу № 12) и уехал в Ленин-
град, где поступил в Горный ин-т. Чтобы из-
бежать участи своих родственников, ему при-
шлось на долгие годы прервать с ними связь 
и даже поменять имя на Александра Алексан-
дровича. Его дальнейшая жизнь была связа-
на с развитием и становлением советской ге-
ологии, он работал начальником нефтепои-
сковых экспедиций, зам. директора по науке 
Московского филиала ВНИГРИ, зам. началь-
ника геологического управления министер-
ства, заведующим кафедрой Академии не-
фтяной промышленности. В 1956 г. он пере-
велся в Московский нефтяной ин-т им. И.М. 
Губкина, где заведовал кафедрой теоретиче-
ских основ поисков и разведки нефти и газа, 
в 1978 г. получил звание профессора. Открыл 
ряд месторождений нефти и газа, автор более 
230 опубликованных работ, в т.ч. 12 моногра-
фий, 11 учебников и учебных пособий. Скон-
чался в Москве в 1987 г.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 50–53; Выдающийся учёный и педагог // Изве-
стия Высших учебных заведений Министерства высше-
го и среднего специального образования СССР. Нефть и 
газ. №1, январь 1993, с. 91–92; Дар от ученого // Вперед. 
– 6.09.1983; Засеев В. Свет на карте // Огонек. – М., 1980, 
№ 23, с. 16; Хасанжанова Р. «Родина» – великое слово // 
Вперед. – 9.04.1998; Ходжаев А. В поисках нефти и газа 
// Правда Востока. – Ташкент, 2.03.1983.

Р. Гиз.

Бактиков Фатых Ахмедзянович – рели-
гиозный деятель. Из крестьян, учительство-
вал в 1908–24 гг. Съездом мус. духовенства 
4-го Горно-Заводского р-на Уральской обл. 
1927 г. выбран мушавиром (помощником мух-
тасиба) сроком на 3 года. Проживал в г. Кун-
гуре (ныне Пермского края) по адресу: Пога-
чевская, 62.

Лит.: ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, д. 363, л. 57

Р.Б.
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«Баракат» – мус. потребительское обще-
ство; организация, способствующая разви-
тию мус. бизнеса в Пермском крае. Организо-
вано в 2009 г. при содействии ДУМ Пермско-
го края. Председатель попечительского сове-
та – Х.Х. Шарафеев. Весной 2009 г. прошло 
госрегистрацию. Б. ставит перед собой зада-
чу помочь предприимчивым мусульманам 
развивать бизнес, не нарушая положений ша-
риата. Организация также работает над соз-
данием рабочих мест для трудоспособно-
го населения, оказывает посильную помощь 
нуждающимся мусульманам, обеспечивает 
мусульман края продукцией «халяль» (см. 
Халяль-индустрия на Урале). В планах обще-
ства – развитие в крае мус. страхования (та-
кафул), разработка исламских инструментов 
финансирования и банкинга. При обществе 
создается Комитет по исламской этике, кото-
рый будет контролировать деятельность ор-
ганизации и ее правомерность с точки зрения 
шариата. Членом (пайщиком) Б. может стать 
любой желающий мусульманин, уплативший 
паевой взнос в кассу общества.

Лит.: В Пермском крае зарегистрировано му-
сульманское потребительское общество. – http://www.
islamrf.ru/news/russia/rusnews/8602/

А.С.

Баттал Габдулбари Абдуллович 
(8.12.1880/82 д. Нов. Белогорка Бузулукско-
го уезда Самарской губ., ныне Сорочинско-
го р-на Оренб. обл. – 1969, Анкара) – исто-
рик, журналист. Из крестьян. Начальное об-
разование получил в родной деревне, затем 
в медресе при Караван-Сарайской мечети 
(Оренбург), одном из медресе Каргалы и ме-
дресе «Расулия» (Троицк). Одновременно был 
вольнослушателем светских учебных заведе-
ний. В Троицке в 1903 г. написал первые про-
изведения. В 1904 г. выехал в Египет для про-
должения образования. Учился в ун-те «Аль-
Азхар» (1904–06 гг.), сотрудничал с редакци-
ями изданий «Аль-Манар», «Аль-Муайид», 
«Аль-Мукатим», затем работал постоянным 
сотрудником газеты «Аль-Джарида». Рабо-
тал над рукописями книг «Исламские фи-
лософы» и «Дороги жизни», занимался пе-
реводческой деятельностью, печатался в га-
зете «Вакыт» (Оренбург). В 1908 г. работал 
в газете «Вакыт» и публиковался в журна-
ле «Шура» (Оренбург), переводил на татар-
ский яз. историко-философскую работу К.М. 
Корякина «Индийский пророк Будда Сакья 
Муни». С 1910 г. по приглашению Яушевых 
переехал в Троицк, где преподавал в медре-
се «Мухаммадия» арабский яз. и историю. 

Являясь активным джадидом, ввел в учеб-
ный план медресе ряд светских предметов, 
используя в работе лучшие методы русской и 
европейской педагогики. В 1912 г. в Оренбур-
ге издал в виде брошюры биографию Абдул-
вали Яушева и историю его семьи, в Казани 
издал работу «Татар тарихы» («История та-
тар»). В 1913 г. начал работу в газете «Юлдуз» 
(Казань) в качестве отв. секретаря.

В 1915 г. сдал экстерном экзамен на звание 
учителя. В этот период опубликовал много 
работ, посвященных вопросам развития нац. 
литературы. Благодаря его усилиям вышло 
первое полное собрание сочинений М. Ак-
муллы. В 1917 г. принял участие в учрежде-
нии газеты «Шураи Ислам» (Ташкент). Вер-
нувшись в Казань, стал отв. секретарем газе-
ты «Курултай». После закрытия ее большеви-
ками стал редактором ее преемницы – газеты 
«Алтай». В 1917–18 гг. – депутат Миллет Мед-
жлисе. Не принял советскую власть. Эвакуи-
ровался с белыми частями. В Петропавловске 
(Казахстан) издавал газету «Маяк». Не желая 
эмигрировать, в 1920 г. возвратился в Казань. 
Был арестован ЧК, через год бежал из лагеря. 
С 1921 г. – в Финляндии, с 1925 г. жил и рабо-
тал в Турции. Автор большого кол-ва работ 
по истории татарского народа, литературе и 
языкознанию.

Соч.: Татар тарихы. – Казань, 1912; Казан тюрклэ-
ре. – Казань, 1996.

Лит: Сутанбеков Б.Ф. «Одиссея Барии Баттала» // 
Татарстан. 1992, № 5/6.

Р. Гиз., А.Х.

Батырша (Галиев Абдулла, ок. 1710 
или 1715, д. Карыш Уфимского уезда Казан-
ской губ. – 24.07.1762, Шлиссельбургская кре-
пость) – идеолог татаро-башкирского восста-
ния 1755–56 гг. Род. в семье татар-мишарей. 
Образование получил в медресе д. Тайсугано-
во Уфимского уезда и д. Ташкичу Казанского 
уезда и губ. В 1744-45 гг. – мударрис медресе 
в д. Ильша Уфимского уезда, в 1746–49 гг. – 
мударрис медресе и имам мечети в д. Муслим 
Оренб. губ. В 1749–55 гг. был имамом мече-
ти в д. Карыш, содержал медресе. Своей дея-
тельностью снискал авторитет у местного на-
селения. С марта 1755 г. принимал участие в 
подготовке восстания: обратился к татарско-
му, башкирскому и др. народам Приуралья с 
воззванием, призывавшим к вооруж. восста-
нию (см. Башкирские восстания XVII–XVIII 
вв.: Религиозный аспект). Выступал с идеями, 
направленными против колониальной поли-
тики царизма, притеснения ислама, ограни-
чения местного самоуправления, чрезмерных 
налогов. Программа Б. предполагала отказ от 
несения военной службы и выполнения по-
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винностей, сопротивление строительству за-
водов и крепостей, освобождения от русского 
господства. Важное значение придавал един-
ству народа и помощи восставшим мусульма-
нами др. стран. Альтернативу вооруженно-
му восстанию видел в доведении до импера-
трицы Елизаветы Петровны сведений о бед-
ственном положении мусульман и восстанов-
лении ею справедливости и законности. 

1.09.1755 г. Б. с семьей покинул д. Ка-
рыш. Длительное время скрывался от вла-
стей. 8.08.1756 г. арестован, отправлен в Уфу, 
затем в Оренбург, позднее доставлен в СПб. 
По приговору Б. наказали плетьми и вырва-
ли ему ноздри. Был пожизненно заключен в 
Шлиссельбургскую крепость. Погиб в схват-
ке с тюремной охраной. 

Лит.: Алиев Батырша. – http://bashkortostan450.ru/
celebrities/h-person/aliev/; Татарская энциклопедия. Т. 1 
– Казань, 2002.

Р.И.

Баширов Салахутдин Сахибзадович 
(29.09.1862 – после 1923) – религиозный дея-
тель, педагог, издатель. Из крестьян Симбир-
ской губ. Высшее религиозное образование 
получил в медресе «Мурия» при 1-й собор-
ной мечети г. Буинска у известного педагога 
Нургали Хасанова. Указом Оренб. губ. прав-
ления от 20.01.1895 г. утвержден в должности 
1-го муллы только что построенной собор-
ной мечети Миасского завода (ныне г. Миасс 
Челябинской обл.), а также в званиях ахуна, 
имам-хатыба и мударриса. Открыл в прихо-
де 4-годичную мус. школу, где обучал 50–60 
мальчиков основам ислама, чтению и письму 
на татарском яз. В октябре 1895 г. привез в по-
селок тело убитого поэта Акмуллы (1831–95) 
и похоронил его на местном мус. кладбище. 
Арендовал примыкающее к мечети здание, 
где открыл собств. типографию. Часть дохо-
дов от коммерческой деятельности направлял 
на содержание мечети и мектебе.

Лит.: Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской 
благотворительности. Вакуфы на территории евро-
пейской части России и Сибири в конце XIX – начале XX 
вв. – Уфа, 2000, с. 52.

Д.Д.

 
Башкиро-Мещерякское войско – ирре-

гулярное войско на правах казачьих войск, 
пользовавшееся определенной администр. ав-
тономией в XVIII–XIX вв. Терр. войска охва-
тывала совр. Башкортостан, Челябинскую и 
Оренб. обл., юг Пермской обл., вост. р-ны Та-
тарстана, некоторые р-ны Свердловской обл. 

Личный состав Б.-м. обладал известным ком-
плексов прав, прежде всего на землю, и отно-
сился к военно-служилому сословию.

Первое привлечение башкир на военную 
службу датируется 1714 г. 10.04.1798 г. «впер-
вые произведено правильное военное устрой-
ство башкирского войска, причем оно раз-
делено на 5 кантонов мещеряцких и 12 баш-
кирских», эта дата и считается официаль-
ным основанием войска. В 1830-е гг. было 
предпринято изменение системы кантонно-
го управления. Из башкирского и мишарско-
го населения края было образовано Б.-М.в., 
включавшее 17 кантонов, объединенных в по-
печительства. Башкиры и мишари 2-го (Ека-
теринб. и Красноуфимской уезды) и 3-го (Ша-
дринский уезд) кантонов входили в первое, 
4-го (Троицкий уезд) и 5-го (Челябинский 
уезд) – во второе попечительства с центрами 
соотв. в Красноуфимске и Челябинске. В даль-
нейшем число кантонов неоднократно меня-
лось (1846, 1855 гг.). Законом от 22.02.1855 г. 
в кантонную систему Б.-М.в. были включены 
тептярские полки. Позднее, 31.10.1855 г., на-
звание войска было изменено на Башкирское. 
Войско было упразднено в 1863 г., все его дела 
были переданы в ведение гражданской адми-
нистрации.

В состав Б.-М.в. входили след. этносос-
ловные группы: башкиры, мещеряки и тептя-
ри. Известны случаи перевода в башкирское 
сословие ногайцев, казахов, калмыков и сар-
тов; все они связаны с их службой в Б.-м. в. 
и приводили к полной этнической ассимиля-
ции в башкирской среде. Земли башкирских 
племен вошли в состав Российского гос-ва 
в результате договоров 1552 (сев.-зап. Баш-
кортостан), 1556 (центр. и юго-вост. р-ны) и 
последующих годов. По отношению к пра-
ву землевладения башкиры разделялись на 
вотчинников и припущенников. Вотчинни-
ки владели долей в общинном землевладе-
нии по праву рождения, подтверждением по-
следнего являлись шаджара (родословные). 
Башкиры-припущенники формировались за 
счет членов башкирских родов, лишенных 
своих вотчинных земель (напр., в силу отъе-
ма земель за участие в башкирских восстани-
ях или же под строительство заводов в пери-
од промышленного освоения Урала). Обеззе-
меленные башкиры, которых особенно много 
было в границах совр. Челябинской и Сверд-
ловской обл., переселялись к своим родствен-
никам или же «припускались» на земли иных 
племен.

Особую группу населения, входивше-
го в Б.-м. в., составляли тептяри. Основу их 
составили переселенцы из Казанского хан-
ства, прибывшие на Урал в XVI–XVIII вв. В 
этноконфессиональном плане тептяри отли-
чались неоднородностью, среди них выделя-
лись казанские татары – мусульмане, чуваши, 
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удмурты и марийцы – как мусульмане, так и 
язычники. Среди тептярей-немусульман Б.-
М.в. происходило распространение ислама, 
нередко сопровождавшееся этнической ас-
симиляцией в татарской среде. Из тептярей и 
бобылей Уфимской и Вятской губ. уже в 1790 
г. был сформирован казачий полк, в 1791 г. на-
званный Уфимским казачьим полком и в 1798 
г. разделенный на 1-й и 2-й тептярские полки. 
Тептяри являлись припущенниками башкир-
ских племен, т.е. имели отношение к политич. 
структурам Б.-М.в., однако первоначально (с 
21.03.1835 г. по 22.02.1855 г.) военную службу 
проходили в составе Оренб. казачьего войска, 
затем – в составе Башкирского войска.

Главнокомандующим войском был 
генерал-немусульманин, в то время как стар-
шины и кантонные начальники назначались 
из числа самих башкир и мещеряков. В це-
лом структура войска аналогична казачьим 
войскам. На терр. Б.-М.в. продолжительнее 
всех мус. общин Внутренней России сохраня-
лись феодальные взаимоотношения. Выход-
цы из Б.-М.в. (из среды башкир- и мещеряков-
офицеров) составляли основную часть татар-
ского дворянства. Как правило, они продви-
гались по военной службе, где имели возмож-
ность получения высшего образования. Чис-
ло дворян – выходцев из тептярей, также свя-
занных с офицерской службой, относительно 
небольшое.

Б.-М.в. особо отличилось в период Оте-
чественной войны 1812 г., когда из его среды 
было сформировано 20 конных полков. В по-
давлении польского мятежа в 1830 г. команды 
Б.-М.в. принимали участие в составе сводно-
го полка Оренб. казачьего войска.

Лит.: Асфандияров А.З. История сел и деревень 
Башкирской АССР: Справочник. Кн. 1–2. – Уфа, 1990–91; 
Он же. История сел и деревень Башкортостана: Спра-
вочник. Кн. 3–6. – Уфа, 1993–95; Габдуллин И.Р. От слу-
жилых татар к татарскому дворянству. – М., 2006; Го-
сударственные языки в Российской Федерации / Гл. ред. 
В.П. Нерознак. – М., 1995; Еникеев С.Х. Очерк истории 
татарского дворянства. – Уфа, 1999; Ислам в Россий-
ской империи. Законодательные акты, описания, ста-
тистика / Под ред. Д.Ю. Арапова. – М., 2001; Казачьи во-
йска. Краткая хроника. – СПб., 1912 / Репринт 1992; Ку-
зеев Р.Г. Башкирские родословные. – Уфа, 2002; Он же. 
Происхождение башкирского народа. – М., 1974; Татар-
ский энциклопедический словарь. – Казань, 1999; Тоган 
Заки Валиди. Воспоминания. Борьба мусульман Турке-
стана и других восточных тюрок за национальное су-
ществование и культуру. Пер. с тур. – М., 1997.

Дм.М.

Башкирская армия – вооруженные фор-
мирования Башкирского прав-ва, участвовав-
шие в Гражданской войне в 1918–19 гг. Во-

прос о создании Б.а. был впервые поставлен 
на I Всебашкирском курултае в июле 1917 г. 
Одним из первых стал сформированный в де-
кабре 1917 г. из добровольцев Баймакский от-
ряд. Тогда же был образован Военный совет, 
который руководил действиями всех башкир-
ских нац. формирований. После взятия крас-
ными частями Оренбурга в феврале 1918 г. 
башкирские части были распущены. 

Летом 1918 г. в Челябинске, захваченном 
чехословаками, был воссоздан Военный со-
вет, который возглавил А.-З.Валидов, и Гл. 
штаб, начальником которого стал подпору-
чик Г. Габитов. Были проведены мобилиза-
ционные мероприятия и прием доброволь-
цев, что позволило в короткие сроки сформи-
ровать 1-й, 2-й и 3-й башкирские полки. Су-
щественную помощь оказал Комитет чле-
нов Учредительного собрания, выделивший 5 
тыс. комплектов обмундирования, 1 тыс. вин-
товок, 10 пулеметов.

В сер. июля 1918 г. некоторые башкирские 
воинские части, оформившиеся в Челябин-
ске, были посланы на Екатеринб. фронт, где 
получили первый боевой опыт. Так, 2-й ба-
тальон 2-го башкирского полка (по др. дан-
ным, Султаевский отряд в 413 штыков) в со-
ставе группы полковника С.Н. Войцеховского 
принял участие в боях за Екатеринбург и 25 
июля вступил в город. Башкирам было вру-
чено белое знамя с серебряным полумесяцем 
на древке и надписью на двух языках: «До-
блестным освободителям – благодарный Ека-
теринбург». 

Всего было набрано 7 полков, в т.ч. два ка-
валерийских, из которых были сформирова-
ны пехотная дивизия (командир – М.-Г. Кур-
бангалиев, затем – А. Терегулов) и кавале-
рийская бригада (командир – М.Л. Мурта-
зин; см. 1-й башкирский кавалерийский полк). 
В октябре 1918 г. отдельные башкирские ча-
сти, сконцентрированные в Оренбурге, были 
переформированы в Башкирские нац. полки 
и сведены в Башкирский корпус (командир 
– А.-З. Валидов, начальник штаба – И.С. Ал-
кин). В это же время происходило формиро-
вание еще трех башкирских полков. 

К сентябрю 1918 г. численность нац. Б.а. 
составляла ок. 6,5 тыс. бойцов. Подразделе-
ния Б.а. принимали активное участие в боях 
с Уральской партизанской армией В.К. Блю-
хера и отрядами Г.В. Зиновьева. 

После того как формирования башкир по-
пали под командование атамана А.И. Дуто-
ва, последний приказом от 12.10.1918 г. пере-
формировал их заново в 1-ю Башкирскую ди-
визию (пять пехотных полков). К концу года 
в башкирских частях началось разложение: 
усилились просоветская пропаганда, дезер-
тирство. 

После прихода к власти адмирала А.В. 
Колчака (18.11.1918 г.) башкирское руковод-
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ство начало саботировать его приказы и ис-
кать связи с большевиками. Для укрепле-
ния единоначалия в армии А.В. Колчак под-
писал приказ о ликвидации штаба нац. Б.а. и 
переформировании ее в соответствии с пла-
ном общевоинского строительства в 9-ю баш-
кирскую стрелковую дивизию под командо-
ванием генерала Г.А. Савича-Заблоцкого (че-
тыре пехотных полка). После этого последо-
вали и др. мероприятия, которые башкирское 
руководство восприняло в штыки. В итоге 
18.02.1919 г. в р-не Темясово, южнее Белорец-
ка, согласно приказу А.-З. Валидова, на сто-
рону красных перешло ок. 6 тыс. солдат и 
офицеров башкирских частей. 

Лит.: Дубленных В.В. Белая армия на Урале: исто-
рические справки частей и соединений. – Екатерин-
бург, 2008, с. 18–19; Клавинг В. Гражданская война в 
России: белая армия. – М., СПб., 2003; Муртазин М.Л. 
Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. 
– М., 2007; Плотников И.Ф. История Гражданской во-
йны на Урале (1917–1922 гг.). Энциклопедия и библиогра-
фия. Т. 1. – Екатеринбург, 2007, с. 39–40; Рахимов Р.Н., 
Таймасов Р.С. Башкирское войско // Башкирская энци-
клопедия. Т. 1. – Уфа, 2005, с. 373–74; Он же. Участие 
башкирских национальных частей в боях за Екатерин-
бург (июнь–июль 1918 г.) // Урал в военной истории Рос-
сии: традиция и современность. – Екатеринбург, 2003, 
с. 274; Шушпанов С.Г. Забытая дивизия // Белая армия. 
Белое дело. 1997, № 3.

С.Р.

Башкирские восстания XVII–XVIII 
вв.: религиозный аспект. Б.в. – массовые во-
оруженные выступления башкир против ко-
лониальной политики Российского гос-ва, за 
социальные, политич., экономические, нац. 
и религиозные права. Происходили на тер. 
Казанской, Сибирской, Ногайской и Осин-
ской дорог. Наряду с башкирами в восста-
ниях участвовали казахи, калмыки, марий-
цы, мишари, мордва, татары, удмурты, чува-
ши и др. народы Урало-Поволжского региона. 
В историографии сложилось несколько то-
чек зрения на причины, побуждавшие баш-
кир браться за оружие в борьбе за ущемляе-
мые пр-вом права. 

Р. Порталь, Н.В. Устюгов, Р.Г. Кузеев гово-
рят о специфическом характере взаимоотно-
шений России и Башкирии как этнополитич. 
систем разл. уровня цивилизации. А.Н. Усма-
нов и И.Г. Акманов делают упор на проявле-
ние социальных и классовых противоречий. 
Общепринятой является точка зрения на то, 
что причины б.в. – нарушения условий при-
соединения Башкортостана к России, захват 
вотчинных земель башкир, рост налогов и 
увеличение количества повинностей, ограни-
чение прав местного самоуправления, произ-

вол чиновников и попытки христианизации 
мусульман. Посл. причина значительной ча-
стью исследователей считается второстепен-
ной, хотя ряд авторов, включая А. Юнусову, 
В. Имамова, И.М. Лотфуллина, Ф.Г. Ислаева и 
др., говорят о важности религиозного аспек-
та б.в. 

Факты из истории восстаний 1662–64, 
1681–84, 1704–11, 1735–40, 1755–56 гг. и ак-
тивном участии башкир в Крестьянской вой-
не 1773–75 гг. подтверждают посл. тезис. До-
говоры, заключенные башкирскими племена-
ми с прав-вом Ивана Грозного, предусматри-
вали наряду с сохранением вотчинного зем-
левладения неприкосновенность мус. веры. 
Однако царская политика в Приуралье уже в 
скором времени показала стремление к нару-
шению этой статьи договоров. Прежде всего 
это проявилось в экономических мерах при-
нуждения к принятию православия мус. эли-
той. В 1628 г. вышел указ, запрещающий мус. 
мурзам владеть крепостными христианами. 
В 1648 г. было объявлено о том, что поместья 
с крепостными христианами останутся лишь 
у крещеных помещиков. Также проводилась 
политика экономического стимулирования 
перехода из ислама в православие подарками 
и деньгами. Один из первых новокрещеных 
в Уфе, Андрей Рудак Федоров, за доброволь-
ное крещение получил большой участок зем-
ли из казенного фонда. Соборное уложение и 
ряд указов 1680–81 гг. законодательно закре-
пили политику христианизации инородцев. В 
1681 г. в Уфе был учрежден особый еписко-
пат, для крестившихся стали предоставлять-
ся налоговые льготы на 6 лет. Не посл. причи-
ной Б.в. стала и политика православных мо-
настырей по захвату земель мусульман. Так, 
лучшие земли в Мензелинском воеводстве по 
рр. Кама, Ик, Белая были захвачены Саввино-
Стророжевским и Костромским монасты-
рями. Тяжбы мус. населения с монастырями 
продолжались на протяжении десятков лет и 
заканчивались не в их пользу. Все это сыгра-
ло важную роль в начале вооруженной борь-
бы башкир и др. народов Приуралья за свои 
права. 

Так, одной из главных причин восстания 
1681–84 гг. стала попытка насильственной 
христианизации мусульман Ср. Поволжья и 
Приуралья. Стремясь положить конец вос-
станию, от имени царей Ивана и Петра Алек-
сеевичей 8.06.1682 г. восставшим была при-
слана грамота, где содержался призыв прине-
сти повинную и заверялось, что слухи о на-
сильственной христианизации мусульман яв-
ляются ложными: «...такого нашего... указу о 
крещении, чтоб крестить неволею, не бывало 
и ныне нет. И вам бы о том ни о чем не сумне-
ватца». Это письмо имело целью внести рас-
кол в ряды повстанцев. 

Непрекращающиеся б.в. стимулирова-
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ли пр-во использовать жесткие методы на-
саждения среди башкир христианства. Мече-
ти и проведение религиозных обрядов стали 
облагаться налогами (по 5 р. с каждого мул-
лы, по 1 алтыну (6 коп.) с каждого приходя-
щего на службу в мечеть), башкирские муллы 
были лишены права собственности на землю, 
при заключении браков и похоронах требо-
валось присутствие рядом с муллой русско-
го священника. Требовалось строить мечети 
по образцу христианских храмов, устраивать 
кладбища около мечети. Наряду с экономиче-
скими санкциями в отношении ислама и му-
сульман проводилась политика насильствен-
ного крещения. Как отмечает Е.М. Главац-
кая, значительная часть уральских башкир 
была крещена вследствие подавления восста-
ний XVII–XVIII вв. Многие из захваченных 
в плен участников, а также их дети и жены 
были крещены и отданы русским «охочим 
людям», непокорных – казнили. Так, в апре-
ле 1738 г. в Екатеринбурге был сожжен Той-
гильдя Жуляков, один из новокрещен, «за то, 
что, крестясь, принял паки махометанский 
закон», в апреле 1739 г. была сожжена креще-
ная башкирка Кисябика Байрясова, три раза 
пытавшаяся бежать на родину к единоверцам. 
В ходе этого и последующих б.в. разрешалась 
покупка и перепродажа жен и детей повстан-
цев с правом их крещения и вывоза за грани-
цы Башкирии. Так, екатеринбуржцы, кото-
рым передавали в крепостные захваченных 
мусульман, писали расписки в том, что они 
их окрестили и «в башкирь не отпустят», как 
это сделал провизор Екатеринб. аптеки Л.Х. 
Мейндерс. 

Г.К. Валеев отмечает, что только в 1735–
40 гг., кроме казненных повстанцев, было 
«сослано во флот» 3236 чел., роздано жен и 
детей обоего пола для поселения внутрь Рос-
сии 8380 чел. В голодные годы (1738, 1776) 
за крещение давали хлеб; бедные башкиры, 
оставшиеся во время карательных экспеди-
ций без средств к существованию, в обмен 
на хлеб продавали детей, жен и самого себя 
в крепостничество с превращением в христи-
ан. Вывезенные в разл. части России креще-
ные башкиры были обречены на исчезнове-
ние как этническая группа и ассимилирова-
лись русскими. 

Следствием этих событий было то, что 
среди мус. населения Урала в дальнейшем ча-
сто распространялись слухи о предстоящем 
насильственном крещении. Несколько иначе 
власти относились к крещеным татарам. Если 
они вывозились за пределы Казанского уез-
да, в частности в Башкирию, то поселялись 
в определенных населенных пунктах: Нагай-
бакская крепость (см. Нагайбаки), Бугульчан, 
Мелеуз, Петровское, Бакалы и др. Там они 
становились казаками, сохраняли свой язык 
и этническую принадлежность. Затем многие 

из них также компактно были переселены на 
Оренб. пограничную линию. 

Заметную роль в организации б.в. играли 
абызы и имамы, апеллировавшие к религиоз-
ным чувствам мус. населения. Многие муллы 
непосредственно возглавляли восстания; са-
мые известные из них – Кильмяк Нурушев, 
Батырша. Последний в своем знаменитом 
«Воззвании» к народам Юж. Урала выдвигал 
идею вооруженной борьбы за создание само-
стоятельного мус. гос-ва. Стремясь к осла-
блению влияния мулл, возглавивших б.в., 
был издан указ от 11.02.1736 г., запрещавший 
пропаганду ислама среди язычников, стро-
ительство новых мечетей и медресе. Сокра-
щалось количество духовенства, на каждую 
из четырех дорог оставили только по одно-
му ахуну, шариатские суды были взяты под 
контроль администрации. Даже за малейшую 
провинность мулл могли «ссылать не только 
из Уфимского, но из Казанского и др. уездов». 
По сенатскому указу от 9.11.1742 г. было сло-
мано 418 из 536 мечетей. В 1744 г. следующим 
указом сената было запрещено строительство 
мечетей в Уфимской пров.: «без указов мече-
тей и школ вновь не строить», а сенатский 
указ от 9.11.1742 г. приказывал сломать все 
новые мечети. Кульминацией возмущений 
нац. политикой Российской империи стало 
участие башкир и др. народов Урала в пуга-
чевском восстании. Одной из существенных 
причин присоединения башкир к самопро-
возглашенному императору Петру III стал ре-
лигиозный фактор. На него делалась ставка и 
самим Е. Пугачевым. В частности, лидер вос-
стания в адресе мус. населению от 6–7.10.1773 
г. писал, что «на вечные времена пожаловал я 
вас вашими землями и водами, хлебом и со-
лью вашими, а также верой и совестью, богат-
ством и сокровищами вашими». 

Несмотря на то что в результате подавле-
ния б.в. башкиры понесли значительные люд-
ские и материальные потери, лишились зна-
чительной части вотчин, с др. стороны, б.в. 
способствовали сплочению народа и вызре-
ванию идеи создания собств. гос-ва, а также 
убедили прав-во отказаться от попыток на-
сильственной христианизации мусульман. 
Принято считать, что широкое участие му-
сульман Поволжья и Приуралья в б.в. при-
вело к изменению политики российских вла-
стей по отношению к ним. В связи с нарас-
танием социального напряжения в стране, 
составной частью которого было недоволь-
ство народов Урала политикой христианиза-
ции, казанская Контора новокрещенских дел 
в 1763–64 гг. была закрыта. По указу 1773 г. 
ислам стал «терпимой» религией. Мусуль-
мане могли открыто исповедовать свою веру, 
строить новые каменные здания мечетей в го-
родах, а мус. духовенство стало пользоваться 
поддержкой властей и включено в существо-
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вавший тогда Табель о рангах. В 1788 г. по-
следовал указ об учреждении Уфимского ду-
ховного магометанского закона собрания (см. 
ОМДС), официальное открытие которого со-
стоялось 4.12.1789 г. Успех политики насиль-
ственного крещения был незначительным: 
к нач. XIX в. крещеных башкир было всего 
1,5% ко всему населению.

Лит.: Акманов И.Г. Башкирские восстания // Баш-
кирская энциклопедия. Т. 1. – Уфа, 2005, с. 357; Алев-
рас Н.Н., Цавлина Я.В. Башкирские восстания // Че-
лябинская область. Энциклопедия. В 7 т. Т. 1. – Челя-
бинск, 2004, с. 301–03; Валеев Г.К., Сляднев М.И. Ислам 
на Южном Урале: История и современность // Салават 
Юлаев – руководитель Крестьянской войны 1773–75 гг. 
на Южном Урале. – Челябинск, 2004, с. 105–33; «Гор-
ная власть» и башкиры в XVIII веке / Авт.-сост. Н.С. Ко-
репанов. – Уфа, 2005; Имамов В. Запрятанная история 
татар. – Наб. Челны, 1994; Миненко Н.А. Татары Ура-
ла и пугачевщина // Научно-информационный вестник 
истории и этнографии татарского населения Урала. 
№ 1 – Екатеринбург, 1999; На стыке континентов и су-
деб. (Этнокультурные связи народов Урала в памятни-
ках фольклора и исторических документах). Ч. 1. – Ека-
теринбург, 1996; Старостин А.Н. Эволюция мусульман-
ской уммы Среднего Урала в конце XIX – начале XXI вв. 
(на примере Свердловской области). Магистерская дис-
сертация. – Екатеринбург, 2008; Юнусова А.Б. Ислам 
в Башкортостане. – М., 2007; Она же. Кому мешает 
остров толерантности? Важнейшие черты ислама как 
традиционной религии должны остаться незыблемыми 
// Республика Башкортостан. – Уфа, 12.11.2008, № 219. 

А.С.

Башкирское правительство – высший 
исполнительный и контрольный орган Баш-
кирской респ. Сформировано в декабре 1917 г. 
на III Всебашкирском курултае в Оренбурге. 
В состав Б.п., которое возглавил Ю.Ю. Бик-
бов, вошли 22 чел. В их числе были видные 
деятели башкирского нац. движения – пред-
седатель Башкирского центр. шуро (руково-
дящий орган, избранный в июле 1917 г. на I 
Всебашкирском курултае в Уфе) Ш. Манатов 
и его заместитель А.-З. Валидов.

Б.п. предприняло меры по нац.-гос. строи-
тельству и укреплению провозглашенной ав-
тономии. В частности, в местах компактного 
проживания башкир на Юж. Урале были соз-
даны кантоны. Для создания нац. фонда было 
принято решение о конфискации помещи-
чьих имений, заводов и золотопромышлен-
ных приисков, расположенных на тер. Баш-
кирии. Формировались башкирские нац. во-
инские части, для руководства которыми из-
бран Военный совет (см. 1-й башкирский ка-
валерийский полк; Башкирская армия).

После взятия Оренбурга красными ча-
стями большая часть членов Башкирского 

центр. шуро и Б.п. была арестована Оренб. 
ревкомом (17.02.1918). В апреле 1918 г. им уда-
лось бежать в ходе налета дутовцев и уже в 
июне Б.п. возобновило свою работу в Челя-
бинске. Председателем стал М. Кулаев. Были 
воссозданы нац. вооруженные формирова-
ния. Стал издаваться «Вестник Башкирско-
го прав-ва».

В нач. августа 1918 г. Б.п. вновь переехало 
в Оренбург. В сентябре представители Б.п. во 
главе с И. Султановым, А.-З. Валидовым и Ю. 
Бикбовым участвовали в Уфимском гос. сове-
щании и формировании Директории. После 
госпереворота 18.11.1918 г. башкирское руко-
водство стало испытывать давление со сторо-
ны новой власти. В итоге по приказу А.-З. Ва-
лидова башкирские части перешли на сторо-
ну Красной армии. В марте 1919 г. была созда-
на Башкирская АССР, в состав которой вош-
ли и некоторые члены Б.п.

Лит.: Исхаков С.М. Октябрьская революция и борь-
ба мусульман за власть в Поволжье и на Урале (сен-
тябрь 1917 – лето 1918 гг.) // Отечественная история. – 
М., 1999, № 1; Касимов С.Ф. // Башкирская энциклопедия. 
Т. 1. – Уфа, 2005, с. 377; Касимов С.Ф. Автономия Баш-
кортостана: становление национальной государствен-
ности башкирского народа (1917–1925гг.). – Уфа, 1997; 
Кульшарипов М.М. А. Валидов и образование Башкир-
ской автономной советской республики. – Уфа, 1992; Он 
же. Башкирское национальное движение (1917–1921 гг.). 
– Уфа, 2000; Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские во-
йска в гражданскую войну. – М., 2007; Плотников И.Ф. 
Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энциклопе-
дия и библиография. Т. 1. – Екатеринбург, 2007, с. 40; Че-
мерис В.П. Установление советской власти в Башкирии 
// Октябрьская революция и рождение советской Баш-
кирии. Сб. статей. – Уфа, 1959, с. 31–61.

С.Р.

«Башкиры восточного Оренбуржья 
(история расселения, родоплеменной со-
став, хозяйство)» – диссертационная рабо-
та Ю.А. Абсалямовой на звание ученой сте-
пени д.и.н., выполненная в отделе этнологии 
Ин-та истории, языка и литературы Уфимско-
го научного центра РАН и защищенная в Му-
зее антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) РАН (СПб.) в мае 2009 
г. Является первым комплексным историко-
этнографическим исследованием, посвящен-
ным башкирам Оренб. обл. Изучает вопро-
сы этнической истории со 2-й пол. XVIII в., 
родоплеменную структуру, межэтнические 
контакты, демографию и хозяйство башкир 
совр. Гайского, Кувандыкского, Саракташско-
го р-нов Оренб. обл. Состоит из 3 глав: 1-я по-
священа изучению истории расселения баш-
кир на указанной тер., динамики их числен-
ности в кон. XVIII – нач. XX вв.; 2-я гл. – вза-
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имодействию башкир с соседними народа-
ми в теч. XV – XX вв.; в 3-й исследуется тра-
диционное хозяйство. Работа не свободна от 
грубых фактологических ошибок (так, Ногай-
ская Орда именуется ханством, а средневеко-
вые ногаи – ногайцами). К достоинствам ра-
боты следует отнести научную новизну, ре-
конструкцию тер. южных кочевий башкир и 
родоплеменной структуры указанной группы 
башкирской нации.

Лит.: Абсалямов Ю.А. Башкиры восточного Орен-
буржья (история расселения, родоплеменной состав, 
хозяйство): автореф. дис. ... докт. ист. наук. – Уфа, 
2009.

Д.Х.

Башкиры на Урале. Б. (самоназв. – баш-
корт) – тюркский народ, основная тер. рассе-
ления которого охватывает Юж. Урал, р-ны 
Приуралья и Зауралья. По своей лексической 
структуре и фонетическому строю башкир-
ский яз. относится к кипчакской группе тюрк-
ских яз. алтайской языковой семьи.

На тер. совр. Оренб. обл. проживают б., 
относящиеся к юго-вост. географической 
группе. В ее состав вошли племена: юрматы, 
бурзян, усерган, тангаур, тамьян и кыпчак. 
Кроме того, по теч. рр. Ток и Самара прожи-
вают б., относящиеся к ток-чуранской локаль-
ной тер. группе. В Челябинской обл. распола-
гаются земли преимущественно сев.-вост. б., 
относящихся к айлинцам, катайцам и табын-
цам, которые делятся соотв. на родовые груп-
пы: ай, кудей, мурзалар, дуван, косы, упей, 
сызгы; катай, салъют, бикатин, сынрян, тер-
сяк, калмак; табын, кувакан, сырзы, бишул, 
кумрук, бадрак. На тер. Курганской обл. про-
живают потомки племен ай, табын, катай, 
салъют, бикатин и др. На тер. Свердловской 
обл. находились вотчинные земли б. Упей-
ской, Сызгинской, Большекущинской и Тер-
сятской волостей. В XIII–XIV вв. на тер. совр. 
Пермского края проникло племя гайна, кото-
рое было включено в сферу преобладающего 
этнического воздействия древнебашкирских 
племен усерган, бурзян, тангаур.

В сложном процессе этногенеза б. прини-
мали участие тюрки (огузы, печенеги, кипча-
ки, сибирские тюрки), угры (предки манси, 
хантов, протомадьяры), вост. финны (предки 
удмуртов и коми), а на раннем этапе и иран-
цы (саки, савроматы, аланы, дахо-массагеты). 
Начиная с X в., к б. проникает ислам. Про-
цесс консолидации б. (XIII в.) способство-
вал сохранению ими этнического самосозна-
ния в эпоху Золотой Орды. Основная часть б. 
после взятия войсками Ивана Грозного Каза-
ни в 1552 г. добровольно приняла российское 
подданство, оговорив в качестве одного из гл. 

условий договоров сохранение ислама в не-
прикосновенности. Фактически же земли б. 
вошли в состав России после ослабления Но-
гайской Орды в 1570-х гг. Часть сев.-вост. б. 
входили в периферию Сибирского ханства и 
вошли в состав России лишь после разгрома 
Кучумовичей в 1580-е гг. После вхождения б. 
в состав России продолжались процессы эт-
ногенеза б., в их числе были инкорпориро-
вание в среду б. части ногайских групп, поз-
же калмыков, сартов, зачисленных в башкир-
ское сословие и казахов, расселенных по баш-
кирским аулам. На наличие калмыков и сар-
тов в составе б. указывают, помимо докумен-
тов, патронимии с соотв. названиями (кал-
мак, сарт-айлинцы и т.д.). Ассимиляция кал-
мыков в этнической среде б. сопровождалась 
их исламизацией.

По данным ревизии 1745 г., на тер. Оренб. 
губ. проживало 106,2 тыс. б., однако в состав 
губ. входили Уфимская (ныне Башкортостан) 
и Исетская провинции (ныне Курганская и 
Челябинская обл.). К 1797 г. численность б., 
проживающих в пределах Оренб. губ., увели-
чилась до 155 тыс. чел., к 1811 г. – до 226 тыс., а 
в 1851 г. увеличилась почти в два раза и соста-
вила 434,6 тыс. чел. Это объясняется, помимо 
естественного прироста, процессами инкор-
порации и ассимиляции инонациональных 
групп, проживавших на тер. землевладения 
б. После выделения самост. Уфимской губ. в 
1865 г. на тер. Оренб. губ. в ее новых грани-
цах проживало 206,7 тыс. б. В Прикамье и на 
Ср. Урале в 1786 г. численность б. составляла 
22,9 тыс. чел. В 1897 г. в Пермской губ. про-
живало 85,4 тыс. б., компактно проживавших 
в Шадринском, Екатеринб., Красноуфимском 
и Осинском уездах.

Основными процессами, характерными 
для проживающих в регионах Урала б., была 
их борьба за свои права, закрепленные в дого-
ворах о добровольном вхождении б. в состав 
Российского гос-ва. Захват вотчинных земель 
и политика православного миссионерства по-
рождали башкирские восстания XVII–XVIII 
вв. При этом одним из гл. факторов защиты б. 
своих прав и интересов служил религиозный 
аспект. В ходе подавления восстаний, охва-
тивших широкие р-ны Урала и Поволжья, 
имели место карательные экспедиции, захват 
пленных, которых насильственно крестили, 
обращали в крепостных, а в случае сопротив-
ления принятию крещения казнили. Развитие 
промышленности Ср. и Юж. Урала в XVIII в. 
сопровождалось скупкой за бесценок вотчин-
ных земель б., на которых строились заводы 
(см. Мус. общины заводов и городов Бакаль-
ских рудников). Политика Горнозаводской 
администрации Урала в отношении башкир 
в XVIII в. предусматривала возможность их 
привлечения на уральские заводы для под-
собной работы, но опыт оказался неудачным. 
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Поэтому складывание среди б. пролетариата, 
обусловленное процессами обнищания насе-
ления вследствие утраты вотчинных земель, 
произошло лишь в посл. трети XIX в. Обез-
земеливание б., произошедшее в результате 
вышеуказанных процессов, повлекло за со-
бой переселение ряда родоплеменных групп 
на чужие вотчинные земли (напр., с этой при-
чиной связано частичное переселение в совр. 
Башкортостан с тер. совр. Челябинской обл. 
айле и катай). Это послужило основной при-
чиной формирования б.-припущенников.

В отличие от др. мус. народов б. в пол-
ном составе имели статус военно-служилого 
сословия. Это было обусловлено созданием 
10.04.1798 г. императором Павлом I иррегу-
лярного Башкиро-Мещерякского войска с од-
новременным введением кантонной системы 
управления, действовавшей с некоторыми из-
менениями вплоть до 1865 г. Данным указом 
б. и мишарское население края были переве-
дены в военно-служилое сословие и обязыва-
лись нести пограничную службу на вост. ру-
бежах России. Зауральские б. оказались в со-
ставе 2-го (Екатеринб. и Шадринский уезды 
Пермской губ.), 3-го (Троицкий уезд Оренб. 
губ.) и 4-го (Челябинский уезд Оренб. губ.) 
кантонов. В 1802–03 гг. б. Шадринского уезда 
были выделены в самост. 3-й кантон. В связи 
с этим изменились и порядковые номера кан-
тонов. Быв. 3-й кантон (Троицкий уезд) стал 
4-м, а быв. 4-й (Челябинский уезд) – 5-м.

После присоединения и освоения казах-
ских земель к России в нач. XVIII в. и превра-
щении Оренб. губ. во внутреннюю тер. импе-
рии необходимость привлечения б. к погра-
ничной службе отпала. В 1864–65 гг. кантон-
ная система была отменена, и управление б. 
перешло в руки сельских и волостных (юр-
товых) обществ, аналогичных русским обще-
ствам. Однако за б. оставались преимущества 
в обл. землепользования: норматив для баш-
кир был 60 десятин на душу населения при 15 
десятинах для быв. крепостных.

Во 2-й пол. XIX в. в Пермской и Оренб. 
губ. стали появляться русско-башкирские 
школы, были изданы первые учебники и сло-
вари башкирского яз. Дети б. знати учились 
в Азиатском отделении (Втором эскадро-
не) Оренб. Неплюевского кадетского корпуса, 
где многие годы преподавал башкирский пи-
сатель и просветитель М.М. Бекчурин. Сре-
ди выпускников корпуса был известный об-
ществ. деятель, педагог, поэт и исследова-
тель М. Уметбаев. В Оренб. крае жил и рабо-
тал поэт М. Акмулла. В 1911–16 гг. в Троицке 
издавался сатирический журнал «Акмулла». 
Здесь же учился классик башкирской литера-
туры М. Гафури. С Юж. Уралом тесно связа-
ны судьбы и творчество известных башкир-
ских писателей М. Бурангулова, С. Агиша, А. 
Тагирова, К. Тинчурина, Д. Юлтыя, Ш. Баби-

ча, Ш. Фидаи, поэтов Р. Бикбаева и Р. Туйгу-
нова, филолога З. Ураксина, историка Н. Кал-
мантаева. Известными учителями, писателя-
ми, поэтами, госдеятелями стали выпускни-
ки Оренб. педтехникума: прозаики З. Биише-
ва, Б. Бикбай, министры просвещения и куль-
туры Респ. Башкортостан разных периодов С. 
Алибаев, И. Гафаров, редакторы респ. газет 
К. Азнабаев и И. Гафаров.

В целом история становления башкир-
ской государственности и этнокультурно-
го развития б. тесно связана с Юж. Ура-
лом: Оренбуржьем и Троицком (ныне Челя-
бинской обл.). В 1917 г. в Оренбурге прош-
ли I и III Всебашкирские Курултаи, объявив-
шие о создании нац.-тер. автономии и обра-
зовавшие первое Башкирское прав-во во гла-
ве с Ю.Ю. Бикбовым. В Оренбурге, в здании 
Караван-Сарая, размещался Временный ре-
волюционный совет Башкурдистана. В нач. 
июня 1918 г., с прибытием А.-З. Валидова в Че-
лябинск, здесь были сформированы Башкир-
ский военный совет и Башкирская армия, ак-
тивно действовавшая на тер. Урала, созданы 
нац. учреждения. Борьба за создание государ-
ственности завершилась созданием 20.03.1919 
г. Башкирской АССР. С 1919 по 1930 г. в ее со-
став входил также Аргаяшский кантон (т.н. 
Малая, или Внутренняя, Башкирия); после 
его ликвидации из него были образованы 
совр. Аргаяшский и Кунашакский р-ны Челя-
бинской обл.

В результате I мировой и Гражданской 
войн, засухи и голода 1921–22 гг. числ-ть б. 
сократилась почти вдвое и к кон. 1926 г. со-
ставляла 714 тыс. чел. по всей стране, в т.ч. за 
пределами совр. границ Респ. Башкортостан 
– 129,2 тыс. чел. Сокращение числа б. в ходе 
первой сов. переписи в значительной степе-
ни объясняется изменением их самоиденти-
фикации: если до 1917 г. принадлежность к 
тому или иному башкирскому племени обе-
спечивало право на долю вотчинной общин-
ной собственности, то в сов. переписях опре-
деляющим стал язык (так, сев.-зап. б. обща-
ются на тех же самых говорах, занимающих 
промежуточное положение между татар-
ским и башкирским яз., что и пермские та-
тары и тептяри). Дальнейшие демографи-
ческие кризисы (связанные с голодом 1932–33 
гг., репрессиями кон. 1930-х гг., Великой Оте-
чественной войной и т.д.) привели к тому, что 
дореволюционная численность б. была до-
стигнута лишь к 1989 г. В послевоенный пе-
риод наблюдалась значительная миграция б. 
из Башкортостана в Респ. Коми, Пермскую, 
Челябинскую и Свердловскую обл. в рамках 
процесса урбанизации, охватившей широкие 
слои разл. народов СССР и России.

В наст. время численность б. в регионах 
Урала довольно высока. По данным перепи-
си 2002 г., наибольшая башкирская община 
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за пределами Башкортостана проживает в Че-
лябинской обл. – 166,4 тыс. чел. (4,62% насе-
ления обл.). Значительную часть б. Челябин-
ской обл. составляет сельское население, в 
т.ч. компактно проживающее в Аргаяшском, 
Кунашакском р-нах и окрестностях Магнито-
горска. В Оренб. обл. проживает 52,7 тыс. б., 
или 2,4% населения обл. (см. Казахи и баш-
киры Оренб. обл.: демографический обзор). 
В Пермском крае насчитывается 40,7 тыс. б. 
(1,44% населения), компактно проживающих 
в Бардымском (где они составляют 95% на-
селения), Березовском, Кишертском, Кунгур-
ском, Куединском, Лысьвенском, Пермском, 
Октябрьском, Ординском, Суксунском, Уин-
ском, Чернушинском р-нах. В Свердловской 
обл. насчитывается 37,3 тыс. б. (0,83% насе-
ления), преимущественно сельчан, которые 
компактно проживают в Красноуфимском, 
Михайловском, Нижнесергинском, Артин-
ском и Каменских р-нах. В Курганской обл. 
проживает 15,3 тыс. б. (1,5% населения), они 
компактно расселены в Альменевском, Са-
факулевском, Щучанском р-нах. В Удмуртии 
насчитывается 4,3 тыс. (0,28% населения), в 
Респ. Коми – 3,2 тыс. б. (0,31%), проживают в 
городах, гл. образом в Усинске, значительную 
часть населения которого составляют выход-
цы из сев.-зап. и зап. р-нов Башкортостана.

Б. уральских регионов ведут активную 
нац.-культурную жизнь, поддерживают связи 
с Респ. Башкортостан, с целью удовлетворе-
ния своих этнокультурных потребностей соз-
дали ряд активно работающих обществ. дви-
жений и организаций. В Свердловской обл. 
действуют Курултай б. (рук. Н.Ф. Тюменце-
ва), Свердловский обл. башкирский центр 
(рук. Ф.Ф. Юсупова), обществ. организация 
женщин-б. Екатеринбурга «Фатима» (рук. 
Р.А. Ибрагимова), башкирская НКА Сверд-
ловской обл. (рук. С.Л. Надыров). В Оренб. 
обл. – оренб. обл. курултай б. «Караван-
Сарай», а также 14 местных курултаев в горо-
дах и р-нах обл. с компактным проживанием 
б. В Челябинской обл. – Татаро-башкирский 
культурный центр (рук. М.А. Канафин), Баш-
кирский народный центр (рук. Р.Ш. Кари-
мов), Курултай б. Челябинской обл. (рук. М.Х. 
Юсупов), Союз башкирской молодежи Челя-
бинской обл. В Курганской обл. – Областной 
курултай б. (рук. Г.Б. Каримов), в Респ. Коми 
– татаро-башкирская НКА «Дуслык» (рук. 
Д.Ш. Шакурова), в Удмуртии – Обществ. дви-
жение и башкирский центр «Салават» (рук. 
А.Г. Татлыбаев) с отделением в г. Воткинске.

В регионах действуют творческие кол-
лективы б., широко отмечаются нац. празд-
ники, почти во всех р-нах компактного про-
живания ведется преподавание башкирского 
яз. В Оренб. пед. ун-те и педучилище, в Че-
лябинском гос. ун-те ведется подготовка учи-
телей этого яз. В ряде регионов б. имеют свои 

СМИ. В Магнитогорске, Челябинске и Екате-
ринбурге действуют представительства Респ. 
Башкортостан, что способствует развитию 
торгово-экономических и культурных связей 
регионов. В 2007 г. повсюду, где имеются об-
щины б., прошли праздничные мероприятия 
в честь 450-летия добровольного присоедине-
ния Башкортостана к России.

В религиозном плане б. – мусульмане-
сунниты. Исламизация б. началась в X в. Зна-
чительное влияние на этот процесс оказали 
миссионеры Волжской Булгарии и Золотой 
Орды; не исключена роль переселявшихся 
мусульман из Приаралья. На развитие ислама 
среди б. повлияли бежавшие в земли б.после 
взятия Казани татарские муллы; объявление 
ислама неприкосновенным в договорах о при-
соединении к России; учреждение ОМДС. В 
результате ислам стал неотъемлемой частью 
культуры и жизни б., хотя все исследователи 
обращают внимание на сохранение у б. эле-
ментов древних ритуалов. Среди б. был ши-
роко распространен ишанизм, следование су-
фийским тарикатам ясавийя и накшбандийя. 
Выдающимся исламским просветителем яв-
лялся шейх накшбандийского тариката, осно-
ватель медресе «Расулия» башкир З. Расулев. 
Ныне среди имамов Урала б. составляют ок. 
15%; почти во всех сельских населенных пун-
ктах б. в регионах Урала имеются мечети.

Лит.: Асфандияров А.З., Асфандияров К.М. Исто-
рия башкирских сел и деревень Пермской и Свердловской 
областей. – Уфа, 1999; Башкиры Среднего Урала. Бу-
клет. – Екатеринбург, 2006; Бикбулатов Н.В. Башкиры 
// Уральская историческая энциклопедия. – Екатерин-
бург, 2000; Валеев Г. Башкиры // Челябинская область. 
Энциклопедия. В 7 т. Т. 1. – Челябинск, 2004, с. 316–19; 
Исхаков Д.М. Из истории изучения формирования тюр-
коязычного населения Пермского края. – http://www.bg-
znanie.ru/article.php?nid=11084; Кузеев Р.Г. Башкирские 
родословные. – Уфа, 2002; Он же. Очерки исторической 
этнографии башкир. Ч. 1. – Уфа, 1957; Он же. Проис-
хождение башкирского народа. – М., 1974; Курганские 
башкиры. – Уфа, 2002; Материалы сайта Союза баш-
кирской молодежи Челябинской области http://www.
sbm74.ru/; Моргунов К.А. Башкиры // Мы – оренбурж-
цы. Историко-этнографические очерки / Под общ. ред. 
В.В. Амелина. – Оренбург, 2007, с. 114–38; Национальный 
состав населения Оренбургской области: Статисти-
ческий сборник, т. 1. – Оренбург, 2004, с. 9–57; Руден-
ко С.И. Башкиры. – Уфа, 2006; Тоган Заки Валиди. Вос-
поминания. Борьба мусульман Туркестана и других вос-
точных тюрок за национальное существование и куль-
туру. Пер. с тур. – Москва, 1997.

А.С., К.М., Дм. М.

Башня Тамерлана (мавзолей Кесене) – 
мус. культовое сооружение XIV–XV вв. Рас-
положена в Варненском р-не Челябинской 
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обл. Представляет собой квадратное соору-
жение из крупных красных кирпичей, увен-
чанное 12-гранной пирамидальной башней 
высотой 16 м. Архитектура Б.Т. напомина-
ет постройки Ургенча. Большинство иссле-
дователей склонны считать, что б.Т. относит-
ся к числу «кешене», «мазаров» или «тюр-
бе» – культовых сооружений с погребения-
ми мус. святых. Памятник раскапывался в 
1889 и 1982–84 гг., внутри него было выяв-
лено несколько погребений, совершенных по 
мус. обряду, в т.ч. были найдены останки мо-
лодой женщины. Позднее в ходе археологи-
ческих раскопок вокруг б.Т. обнаружили 700 
могил эпохи раннего железного века, не име-
ющие отношения к памятнику. Б.Т. исследо-
вали историк и путешественник П.И. Рычков, 
академик П.С. Паллас, собиратель легенд и 
этнограф Р.Г. Игнатьев, профессор Э.Ю. Пе-
три, археолог И.А. Кастанье. Первый выдви-
нул версию о некой неизвестной науке циви-
лизации, бытовавшей на Юж. Урале и оста-
вившей после своего ухода в Китай несколь-
ко однотипных кирпичных сооружений. По 
мнению П.И. Рычкова, мавзолей в окрестно-
стях Варны возведен над могилой «святого 
царя» этого народа. Этнограф Р.Г. Игнатьев 
спустя сто лет констатировал, что киргизы-
кочевники и язычники почитают башню как 
храм неизвестной веры и мавзолей над пра-
хом святого царя.

В действительности в основе названия 
памятника лежит легенда, согласно которой 
дочь полководца Тимура (Тамерлана) Кесе-
не полюбила рядового воина из его отряда по 
имени Менгире. Трагическая любовь завер-
шилась казнью Менгирея и самоубийством 
Кесене. Тамерлан якобы повелел на месте ги-
бели и погребения своей единственной доче-
ри поставить мавзолей-памятник – б.Т. Со-
гласно легенде, обожженный кирпич из р-на 
совр. г. Троицка к месту строительства пере-
давался по цепочке воинов. Однако ученые 
убедительно доказали, что отрядов Тамерла-
на в этих местах никогда не было – они прохо-
дили южнее. Челябинский ученый В.С. Коб-
зов высказал предположение, что данная ле-
генда повторяет казахское эпическое сказа-
ние о пастухе Козу и красавице Баянь, кото-
рую, силой разлучив с возлюбленным, при-
нудили жениться на богатом бае, а пастуха 
казнили. Девушка согласилась, но выдвину-
ла условие – поставить над могилой возлю-
бленного памятник; когда его построили, она 
у могилы пастуха лишила себя жизни. Име-
на эта легенда, по мнению В.С. Кобзова, легла 
в основу предания о б.Т. и в новом виде была 
записана в 1920-е гг. историком В.П. Бирюко-
вым.

На сегодняшний день ученые включа-
ют б.Т. в цепь мус. мавзолеев, протянувших-
ся от Башкортостана до Зап. Сибири: ке-

шене Хусейн-бека (ум. 1341–42) и кешене 
Тура(Туря)-хана (захоронения XIV–XV вв.), 
оба близ Уфы; кешене Кызыл-Мечеть XIV–
XV вв. в Тоцком р-не Оренб. обл.; кешене Бэн-
дэбикэ XV–XVI вв. в Кугарчинском р-не Респ. 
Башкортостан.

В кон. 1980-х гг. б.Т. была отреставриро-
вана на средства обл. бюджета. Является гл. 
достопримечательностью Варненского р-на, 
помещена на его гербе.

Лит.: Нестеров А.Г. Нехристианские культо-
вые памятники Урала: история, археология, этногра-
фия // Культура и религия (тезисы докладов и сообще-
ний). Республиканская научно-практическая конферен-
ция «Культура и религия» (Екатеринбург, 4–5.02.1993). 
– Екатеринбург, 1993, с. 136–38; Садырин В. Башня Та-
мерлана // Уральский следопыт. 12.2006, № 12 (594); 
Старостин А.С. Мусульманские памятники Урала. – 
http://www.islamrf.ru/news/legacy/culture/2530/.

А.С.

Бектимиров Абдрахман (1892–?) – рели-
гиозный деятель. Получил начальное общее 
образование. Работал чернорабочим. С сентя-
бря 1946 г. был муэдзином и сторожем мечети 
в г. Соль-Илецке Оренб. обл.

К.М.

Бердыкаево (Саескан) – татарская дерев-
ня Суксунского р-на Пермского края. Образо-
вана прибл. в кон. XVI в. Первыми поселен-
цами считаются татары, прибывшие из-под 
Казани, родные братья Бердикай и Агафон. 
Первый основал деревню Б., а второй – д. 
Тау авыл (Агафонково). Они владели всеми 
окрестными землями, но позднее часть зе-
мель была продана русским. Население де-
ревни себя и жителей дд. Агафонково, Лямпа, 
Карчи, Гайна и Юлтаево по языку и быту от-
личают от бардинских татар и башкир.

Самыми старинными в деревне счита-
ются три рода: Аит, Давит и Мелек патакасы 
(«патака» – общее название всех семей рода); 
четвертый род – Гайби патакасы, позднего 
происхождения. По обычаю родственные се-
мьи хоронят покойников на кладбище на сво-
ем определенном месте.

В окрестных деревнях (Оттуз, Чистякове, 
Теш Баш, Солянка) татары смешались с ма-
рийцами, как и в д. Агафонково (там, напр., 
основателем рода «кэбэч нэсел» считается 
мариец). Такое смешение объясняется тем, 
что в прошлом татары и марийцы селились в 
одних деревнях и смешивались между собой. 
Потомки марийцев тюркизировались и исла-
мизировались, практически не отличаются от 
основного татарского населения.
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Лит.: Пермские татары. – Казань, 1983.

Р.Н.

Березин Илья Николаевич (19.07.1818, 
Екатеринбург – 22.03.1896, СПб.) – востоко-
вед. Первоначальное образование получил 
в Екатеринб. уездном училище, откуда по 
окончании курса в 1830 г. поступил в Казан-
скую (ныне первую) гимназию, а затем в Ка-
занский ун-т. По окончании курса в 1846 г. Б. 
был оставлен при ун-те и вскоре отправился 
в 3-летнее путешествие на Восток, где посе-
тил Персию, Месопотамию, Аравию, Египет 
и Турцию, усердно изучая восточные языки, 
древности и историю. Отчеты о его занятиях 
за это время напечатаны в «Ученых записках» 
Казанского ун-та за 1845–46 гг. Вернувшись в 
Казань, Б. занял кафедру турецко-татарских 
языков, а в 1858 г. – кафедру восточных язы-
ков в СПб. ун-те. В 1864 г. Б. защитил диссер-
тацию «Очерк внутреннего устройства улуса 
Джучиева» и получил степень д-ра вост. сло-
весности. Кроме того, Б. напечатал ряд ста-
тей в «Трудах вост. отделения император-
ского Русского археологического общества», 
«Журнале Мин-ва народного просвещения», 
«Вестнике Европы», «Отечественных запи-
сках», «Русском вестнике» и др. В 1872–79 гг. 
издал 16-томный «Русский энциклопедиче-
ский словарь» и в 1883–84 гг. – два тома со-
кращенного «Нового энциклопедического 
словаря». Среди наиболее выдающихся со-
чинений ученого, доставивших ему в преде-
лах его специальности европейскую извест-
ность, – «Описание турецко-татарских руко-
писей, хранящихся в петерб. библиотеках» 
(1846–49); «Исследования о мус. наречиях» 
(1849–53); «Путешествие по Дагестану и За-
кавказью», (1852), «Путешествие по сев. Пер-
сии» (1852); «Библиотека вост. историков» 
(1850–51) и др.

Лит.: Весновский В.А. Весь Екатеринбург. 
Справочник-ежегодник. – Екатеринбург, 1903; Данциг 
Б.М. Русские путешественники на Ближнем Востоке. – 
М., 1965, с. 173–77.

Р.Б.

Беремжанов Ахмет Кургамбекович 
(1871–?) – депутат Госдумы первого и второго 
созывов от Тургайской обл. Казах Тусумской 
вол. Тургайского уезда и обл. Окончил Оренб. 
гимназию и юриди ческий фак-т Казанско-
го ун-та (1896). Четыре года служил судеб-
ным следователем Троицкого и Оренб. уез-
дов при Оренб. окружном суде. Затем миро-
вой судья 2-го участка Актюбинского окру-

га. Член мус. фракции I и II Дум. В кон. 1917 
г. был избран делегатом Всерос. Учредитель-
ного собрания по Тургайскому избирательно-
му округу. Участник казахских съездов 1917 г. 
Член Всекиргизского (Всеказахского) народ-
ного Совета Алаш-Орды, министр юстиции 
прав-ва Алаш-Орды.

Лит.: Мусульманские депутаты Государственной 
думы России. 1906–1917 гг. Сборник документов и ма-
териалов / Сост. Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998, с. 282–83.

К.Ш.

Беркимбаев Дербисали (1837, аул № 1 
Арал-Тюбинской вол. Илецкого уезда Тур-
гайской обл. – 24.11.1913, пос. Урпия Орско-
го уезда Оренб. губ.) – чиновник, обществ. де-
ятель. Из казахского рода мырза жагалбайлы. 
В 1857–60 гг. исполнял обязанности аульного 
бия (судьи) и младшего помощника Илецкого 
уездного начальника, в 1860–69 гг. – началь-
ник дистанций 15-й и 23-й восточной части 
Младшего жуза, в 1869–72 гг. – член коллегии 
по формированию Иргизского уезда, в 1872–
73 гг. служил в Илецком уезде, в 1873–93 гг. 
– младший (второй) помощник начальника 
Актюбинского уезда, с 1883 по 1902 г. испол-
нял обязанности сверхштатного старшего чи-
новника по особым поручениям при военном 
губернаторе Тургайской обл. С 1879 г. – член 
Оренб. отделения Императорского Русского 
географического общества, с 1880 г. – почет-
ный блюститель при Актюбинском русско-
киргизском училище, с 1897 г. – действ. член 
Тургайского областного статистического ко-
митета. В 1865 г. произведен в чин зауряд-
хорунжего. В 1864–1911 гг. награжден орде-
нами св. Станислава, Анны, Владимира II–IV 
степеней, 12 разл. медалями, в т.ч. двумя зо-
лотыми, восемью серебряными и двумя брон-
зовыми, а также 25 раз именными подарками. 
В 1876, 1881, 1896 гг. в составе Тургайской об-
ластной казахской депутации был в СПб. и 
Москве. В 1896 г. принимал участие в торже-
ствах по случаю коронации Николая II и на 
открытии памятника Александру II. Испол-
няя завещание своего отца, в 1884 г. перестро-
ил ветхую деревянную 1-ю соборную мечеть 
г. Орска. Из-за угрозы обрушения берега р. 
Урал в 1900 г. прихожане перенесли мечеть 
вверх по Татарской ул. (ныне ул. Орджони-
кидзе). На помощь им вновь пришел Б., кото-
рый за свой счет построил на этот раз камен-
ное здание. Оно сохранилось до наст. време-
ни и используется по назначению как Орская 
соборная мечеть. В мае 1902 г. Б. вышел в от-
ставку с годовой пенсией до 1200 руб., имел 3 
тыс. десятин земли, 200 голов рогатого скота, 
разведением которого и занимался, выращи-
вал хлеб. Похоронен неподалеку от г. Орска 
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в пос. Урпия. Летом 2006 г. над его могилой 
был сооружен мемориальный мавзолей (ма-
зар). Его потомки до наст. времени прожива-
ют в Орске.

Лит.: Байдосов З. Известно Малому Жузу имя твое 
// Край Оренбургский. Праведной дорогой ислама. – 
Оренбург, 2007, с. 97–98; ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4172, л. 
541–43. 

Д.Д.

«Берлек» («Единство») – челябинская го-
родская татарская молодежная обществ. ор-
ганизация (молодежный центр). Объединя-
ет студентов и молодых специалистов, стре-
мящихся консолидировать татарскую моло-
дежь; популяризировать татарскую культуру 
и яз., исламскую религию в Челябинской обл. 
и содействовать их развитию; содействовать 
повышению культурного и духовного уров-
ня развития татарской молодежи и сохране-
нию межнац. и межконфессионального согла-
сия. Для реализации этой цели Б. проводит 
культурно-просветительские мероприятия, в 
т.ч. «круглые столы» по актуальным пробле-
мам развития татарского яз., культуры и ис-
лама, сохранения единства татарской нации, 
семинары о выдающихся татарских светских 
и религиозных деятелей прошлого и настоя-
щего, внесших значительный вклад в разви-
тие искусства, науки, религии. Активисты Б. 
принимают участие в подготовке и организа-
ции знаменательных дат татарского народа, 
народных и религиозных праздников, памят-
ных дат, изучают народные обычаи и религи-
озные традиции. Проводят исламские меро-
приятия, вкл. субботники на мус. кладбище 
Челябинска и «круглые столы», посвященные 
религиозным деятелям. Взаимодействует с 
др. татарскими молодежными организациями 
УрФО и России. Так, 7.12.2007 г. было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве со сверд-
ловской региональной татарской молодежной 
обществ. организацией «Яшен». В 2008 г. со-
вместно с Союзом татарской молодежи Тю-
менской обл., «Яшен» и первоуральской го-
родской организацией татарской молодежи 
«Ватан» была принята декларация о создании 
Ассоциации татарских молодежных обществ. 
объединений УрФО, ведется работа над соз-
данием ее эффективной структуры. Руково-
дитель Б. – Марат Набиуллин. Имеет офици-
альный сайт http://www.tatar74.ru/.

Лит.: Материалы официального сайта Молодеж-
ного центра «Берлек». – http://www.tatar74.ru/

К.Ш.

Бесермяне – этнос (этническая группа) на 
северо-западе Удмуртии в басс. р. Чепца. Го-
ворят на бесермянском наречии удмуртско-
го яз., в фонетике и лексике которого просле-
живается ряд специфических черт, характер-
ных для тюркских языков. Сохраняют этно-
ним (самоназвание: бесер, бесерман), этниче-
ское самосознание, особенности в материаль-
ной и духовной культуре. По учету 1678 г. на-
считывалось 4 деревни б. (73 двора) и 337 чел. 
муж. п., в 1717 г. – 18 деревень с 100 дворами 
и 432 б. муж. п. Всесоюзная перепись населе-
ния 1926 г. зафиксировала б. как самост. этнос 
и зарегистрировала их в кол-ве 10 тыс. чел. в 
Вотской автономной области и Вятской губ. 
В ходе последующих переписей б. включа-
лись в состав удмуртов. В переписи населе-
ния 2002 г. б. были вновь зарегистрированы 
как самост. этнос, согласно ее результатам, в 
Удмуртии проживает 3 тыс. б.

В науке было высказано множество гипо-
тез о происхождении б., но ни одна из них не 
получила окончательного признания. В. Ше-
стаков, И.С. Михеев считали их крещеными 
татарами. П.Н. Штейнфельд высказывал мне-
ние о возможных чувашских предках б. В.Н. 
Белицер, Т.И. Тепляшина предполагали их 
булгарскую, а В.Ф. Генинг, И.Н. Смирнов – 
добулгарско-тюркскую принадлежность. Су-
ществует взгляд о возможности этнических 
связей между б. и мадьярами (Г.Н. Трефилов). 
В.Е. Владыкиным, М.В. Гришкиной выдви-
нуто предположение, что б. по своему проис-
хождению – юж. удмурты, испытавшие дли-
тельное и сильное тюркское влияние, приняв-
шие ислам на тер. Волжской Булгарии и осо-
знавшие себя как нечто отличное от удмурт-
ского этноса, а в первые века II тыс. в резуль-
тате исторических событий оказавшиеся в 
басс. р. Чепца. В Бол. советской энциклопе-
дии утверждается: «Этнографические и исто-
рические данные позволяют видеть в б. по-
томков болгар волжско-камских». По мнению 
Д.М. Исхакова, основу б. составили волж-
ские булгары-мусульмане, проникшие в басс. 
р. Чепцы не позже 1-й четв. XIV в. В русских 
летописях XV в. и жалованных грамотах ар-
ских князей (каринских татар) 1-й пол. XVI в. 
предков б. именовали «агарянами» (этим тер-
мином в русских источниках называли му-
сульман) и «чуваша». Тот факт, что «чуваша» 
именовались одновременно иногда и «татара-
ми», доказывает, по мнению Д.М. Исхакова, 
их тюркоязычность. В XVI в. «чуваша карин-
ская старая» пополнилась выходцами из За-
казанья (Казанского и Свяжского уездов), это 
была «чуваша из казанских мест», смешанная 
с юж. удмуртами, принявшими ислам или на-
ходившимися под сильным влиянием мус. 
культуры. В результате длительного совм. 
проживания, общности социального поло-
жения и религии произошло смешение бул-
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гарского и удмуртского компонентов. В ито-
ге образовалась группа б. «метисного» про-
исхождения, представители которой облада-
ли особым этническим самосознанием и эт-
нонимом. Именно смешанный характер груп-
пы б., отделивший их как от удмуртов, так и 
от татар, придал этому населению признаки 
этнической группы, сохранившей долгое вре-
мя значительную устойчивость, делает вывод 
Д.М. Исхаков.

Особый интерес многих исследователей 
вызывали остатки мус. обрядов в религиоз-
ных верованиях б., до сер. XVIII в. офици-
ально числившихся мусульманами, а затем, 
с крещением сев. удмуртов, обращенными в 
христианство (см. Крещение татар и бесер-
мян Удмуртии). Несмотря на это, б. продол-
жали сохранять мус. обряды до сер. XX в. (а 
в части селений и в наст. время). Напр., они 
приглашали муллу весной для моления пе-
ред выгоном скота и началом посевных ра-
бот; обязательным было участие муллы на 
поминках по умершему и на общих календар-
ных поминках; мулле относили муку (кру-
пу) после первого выгона скота в поле; со-
хранялось табу на свинину, соблюдался мус. 
пост, существовал культ «татарских» клад-
бищ (бигер шай). Именно эти обычаи послу-
жили основанием для многих исследователей 
кон. XIX – нач. XX в. считать б. крещеными 
татарами. В целом для религии б. характерен 
сложный синкретизм из элементов правосла-
вия, традиционных верований и ислама. Раз-
вит культ предков, ярко проявляющийся в по-
гребальной и поминальной обрядности.

Объектом исследования не раз станови-
лись связи татар и б. в контексте изучения эт-
нической истории чепецких татар. Особое 
значение имеют работы П.М. Сорокина, кото-
рый впервые высказал предположение о том, 
что основную часть татар Глазовского уезда 
(в границах совр. Юкаменского р-на) состав-
ляют отатарившиеся б.-мусульмане.

Основное традиционное занятие б. – па-
шенное земледелие; заметную роль играли 
животноводство, охота, рыболовство, бор-
тничество. Стержневым социальным ин-том 
сельских б. вплоть до 1930-х гг. была сосед-
ская община. Сохранялись формы соседской 
и родственной взаимопомощи (веме). До нач. 
XX в. у б. наряду с малой семьей существова-
ли большие неразделенные семьи. Межэтни-
ческие браки были редки из-за особенностей 
верований, быта и обрядов б.

На сегодня б. составляют основную часть 
населения в 41 селе, где они проживают сре-
ди удмуртского, татарского и русского насе-
ления; чисто бесермянских деревень насчи-
тывается 10. Совр. б. живут малыми семьями, 
часто встречаются смешанные браки. К нач. 
1990-х гг. относится становление нац. движе-
ния б. С января 1990 г. действует Общество 

бесермянского народа. В 1992 г. Президиу-
мом Верховного совета Удмуртии было при-
нято постановление «О восстановлении исто-
рического имени бесермянского народа». В 
1995 г. проведено этностатистическое обсле-
дование б., согласно которому 64% б. жела-
ли восстановить свою национальность, 13,5% 
отнесли себя к удмуртам, 2,5% – к русским, 
20% затруднились со своей самоидентифика-
цией.

С 1996 г. регулярно проводится респ. 
бесермянский праздник «Корбан». От-
крыто несколько историко-культурных 
экспозиций-выставок, успешно функциони-
руют фольклорно-этнографические коллек-
тивы, осуществлен ряд изданий о культурном 
наследии Б., в 1990-е гг. впервые были защи-
щены диссертации по б. На радио и ТВ Уд-
муртии осуществлен ряд передач о б. Поста-
новлением пр-ва РФ от 29.03.2000 г. б. вклю-
чены в перечень коренных малочисленных 
народов РФ.

Лит.: Архив СПб. отделения РАН, ф. 811, д. 41, л. 
114–116 об.; Белицер В.Н. К вопросу о происхождении бе-
сермян (по материалам одежды) // Труды Ин-та этно-
графии АН СССР. Т. 1. – М., 1947, с. 183–93; Бесермяне 
// БСЭ. 3-е изд. Т. 3. – М., 1970, с. 262; Владыкин В.Е. К 
вопросу об этнических группах удмуртов // Сов. этно-
графия. – М., 1970, № 3, с. 37–47; Владыкин В.Е., Попо-
ва Е.В. Бесермяне // Народы и религии мира. – М., 2000; 
Те же. Этническая мобилизация бесермянского наро-
да // Феномен Удмуртии. Т. 3, кн. 3. Единство и много-
образие этнических мобилизаций: уроки пройденного 
пути. – М., Ижевск, 2003; Генинг В.Ф. Этногенез удмур-
тов по данным археологии // Вопросы финно-угорского 
языкознания. – Ижевск, 1967, вып. IV, с. 277; Гришкина 
М.В., Владыкин В.Е. Письменные источники по истории 
удмуртов IX–XVII вв. // Материалы по этногенезу уд-
муртов. – Ижевск, 1982, с. 25–27; Исхаков Д.М. Татаро-
бесермянские этнические связи как модель взаимодей-
ствия булгарского и золотоордынско-тюркского этно-
сов // Изучение преемственности этнокультурных явле-
ний. – М., 1980, с. 16–38; Касимова Д.Г. Семейная обряд-
ность чепецких татар. – Ижевск, 2003; Козлова К.И. 
Этнография народов Поволжья. – М., 1964; Луппов П.Н. 
О бесермянах // О бесермянах: Сб. ст. – Ижевск, 1997, с. 
19–49; Михеев И.С. Несколько слов о бесермянах // Изв. 
Об-ва археологии, истории и этнографии. – Казань, 
1901, т. 17, вып. 1, с. 51–60; Народы европейской части 
СССР. Т. 2. – М., 1964; Попова Е.В. Бесермяне (краткий 
историографический обзор) // О бесермянах. – Ижевск, 
1997, с. 3–18; Ее же. Семейные обряды и обычаи бесер-
мян. – Ижевск, 1998; Смирнов А.П. Волжские булгары. 
– М., 1951; Смирнов И.Н. Бесермяне Вятской губернии 
// Труды VIII археологического съезда. – М., 1897, т. 3, 
с. 313–14; Сорокин П.М. Арские князья в Карино // Ка-
лендарь и памятная книжка Вятской губернии на 1895 
г. – Вятка, 1894, с. 45–70; Тепляшина Т.И. Удмуртский 
язык // БСЭ. 3-е изд. Т. 26. – М., 1977, с. 478; Она же. Эт-
ноним бесермяне // Этнонимы. – М., 1970, с. 177–87; Она 
же. Язык бесермян. – М., 1970; Трефилов Г.Н. Бесермяне 
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по письменным источникам // Вопросы финно-угорского 
языкознания. – Ижевск, 1967, вып. IV, с. 310–18; Шеста-
ков В. Глазовский уезд // Вестник РГО, ч. 26. – СПб., 1859; 
Шкляев Г.К. Бесермяне // Информ. бюллетень мин-ва 
нац. политики УР. № 1. – Ижевск, 1996; Штейнфельд 
Н.П. Бесермяне: Опыт этнографического исследования 
// Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 
1895 год. – Вятка, 1894, с. 220–59.

Д.К., Р.Н.

Библиотека им. Х. Ямашева – 
культурно-просветительское учреждение в 
Оренбурге. 2.10.1906 г. собрание членов Мус. 
общества Оренбурга постановило возбу-
дить перед властями ходатайство об откры-
тии в городе первой мус. бесплатной библи-
отеки. Для этого была образована организа-
ционная комиссия в составе Р. Фахретдина, 
Т.С. Соловьева, Х. Ширинского и др. Получив 
разрешение от губернатора, она приступи-
ла к сбору пожертвований, комплектованию 
книжного фонда, заказала необходимое обо-
рудование, арендовала помещение по Сыт-
ному пер. (ныне пер. Свободина), где и была 
торжественно открыта Б. Ее заведующи-
ми до 1917 г. были А. Войнов, С. Камалетди-
нов, Х. Идельбаев. Для решения финансово-
хозяйственных вопросов Общество ежегодно 
избирало библиотечную комиссию, в состав 
которой входили: А. Баязитов, С.Н. Бикбула-
тов, А.З. Кашаев (см. Репрессированные има-
мы Оренб. обл.), Г.С. Кашаев, М.-Г.И. Мутин, 
Х.В. Рамеев, А. Сюняев, А.Р. Фахретдинов, З. 
Хайруллин, Х.М. Хусаинов (см. Хусаиновы), 
Х. Ширинский и др.

Б. пользовалась огромной популярно-
стью, привлекая не только мусульман, но и 
представителей др. конфессий. Уже в первый 
год работы, в 1907 г., ее посетили 12 251 чел., 
абонементом воспользовались 1984 читате-
ля. В августе 1908 г. на средства, завещанные 
купцом А.М.-Г. Хусаиновым, Общество при-
обрело за 25 000 руб. 2-этажное здание № 21 
на углу Безаковской ул. (ныне Бурзянцева) и 
Соляного пер., где было выделено более про-
сторное помещение для читальни. По отче-
ту 1913 г. было отмечено 13 358 посетителей, 
выдано домой под залог 4294 экз. книг, газет 
и журналов. Б. предлагала выбор из 1639 то-
мов книжной продукции, 10 нац. и 7 русских 
периодических печатных изданий. В 1914 г. 
книжный фонд насчитывал уже 2414 томов. 
Ежегодно библиотеку посещали от 15 до 20 
тыс. чел., выдавалось на дом ок. 5 тыс. книг. 
Расходы на ее содержание в 1912 г. составили 
818,76 руб., в 1913 г. – 1394,95 руб., в 1914 г. – 
1338,5 руб. Резкое сокращение добровольных 
пожертвований, обусловленное ухудшени-
ем экономического положения в годы I миро-
вой войны, заставило Общество обратиться 

к Оренб. губ. земскому собранию, которое с 
1915 г. стало ежегодно выделять в адрес Б. по-
собие в размере 500 руб. Несмотря на разру-
ху, голод и холод, она продолжала обслужи-
вать читателей бесплатно, оставаясь важным 
очагом нац. культур. В ее стенах устраива-
лись встречи с известными людьми, популяр-
ные лекции, народные чтения, действовали 
вечерние образовательные курсы для взрос-
лых, музыкальные и драматические кружки, 
курсы кройки и шитья.

В 1917–19 гг. заведующим Б. был татар-
ский писатель Ш. Камал (1884–1942), кото-
рый многое сделал для ее комплектования. 
Однако разруха и голод после революции и 
Гражданской войны самым пагубным обра-
зом сказались на деятельности Б. За весь 1922 
г. книговыдача составила всего 670 единиц 
при 507 читателях. В период индустриализа-
ции деятельность Б. приобретает политико-
просветительский характер, в 1928 г. ей было 
присвоено имя татарского революционера Х. 
Ямашева. В 1927–37 гг. книжный фонд со-
ставлял уже 9143 экз., читателей – 1163 чел., 
книговыдача – 43 613. Но в 1939 г. началось 
массовое изъятие и уничтожение книг на 
арабской и латинской графике в связи с пере-
водом нац. языков на кириллицу, что приве-
ло к резкому сокращению фондов. Тем не ме-
нее за 1937–47 гг. они вновь увеличились до 
12 849 экз., читателей – 1450 чел., книговыда-
ча – 28 773.

За свою историю Б. неоднократно меня-
ла место нахождения: с 1924 г. размещалась 
в здании школы № 9 на Аренде, в 1941 г. – в 
Форштадте, с 1942 г. – в Доме учителя на Со-
ветской ул., с 1946 г. – на ул. Гая, а с 1972 г. 
ей было выделено совр. помещение на ул. Ле-
нинской, 4а. Заведующие: А. Хасанов (1920–
26), Г. Вагапов (1926–27), М.Н. Гильмутдино-
ва (1927–30), С. Даутова (1930–48), Б.Х. Гай-
нутдинова (1948–63), З.Р. Шарипова (1963–
73), Н.И. Гарипова (1973–79), Н.М. Муксимо-
ва (1979–2008), С.Х. Ахметзянова (с 2008 г.).

В наст. время Б. является филиалом № 16 
МУК «Библиотечная информационная систе-
ма» Оренбурга. В ее структуру входят абоне-
мент, читальный зал, 10 пунктов выдачи ли-
тературы на татарском яз. В 2008 г. книжный 
фонд насчитывал 52 276 экз. (из них 24 228 – 
на татарском, 3065 – на башкирском яз.), вы-
писывались 15 газет (из них 11 – на татарском 
яз.), 31 журнал (из них 11 – на татарском, 1 – на 
башкирском яз.). Было зарегистрировано 9102 
читателя (из них 3580 – на татарском, 811 – на 
башкирском яз.), 60 805 посещений, книговы-
дача – 181 905 экз. (в т. ч. на татарском и баш-
кирском яз. – 63 200).

Б. ведет большую культурно-
просветительскую работу, принимает уча-
стие в фестивалях, днях нац. культуры. Еже-
годно проводится 12–15 массовых мероприя-
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тий для разл. групп читателей: встречи, бесе-
ды, музыкальные и поэтические вечера, кон-
ференции, презентации новых изданий, обзо-
ры литературы, читательские конкурсы, вик-
торины, познавательные уроки, игровые про-
граммы для детей. При Б. работают «Клуб 
булгарской культуры» и клуб интеллектуа-
лов «Замандаш» («Современник»). По юри-
дическому адресу учреждения зарегистриро-
ваны Оренб. региональная татарская НКА и 
Оренб. городская булгарская община, кото-
рые здесь регулярно устраивают свои собра-
ния. На протяжении многих лет Б. остается 
важным культурно-просветительским цен-
тром, вокруг которого всегда объединялась 
нац. интеллигенция: ее читателями были 
прозаики и поэты М. Джалиль, М. Каримов, 
З. Рамиев (см. Рамиевы), Ш. Мухаммедов, Ш. 
Фидаи, композитор С. Сайдашев, народные 
артисты М. Ильдар, Ф. Камалова, В. Фатыхов, 
художник М.Х. Подмарев и др.

Лит.: Доклады Оренбургской губернской зем-
ской управы 2-й очередной сессии Губернского земско-
го собрания. Отдел народного образования. – Оренбург, 
1915, доклад №122; Отчет библиотеки им. Х. Ямаше-
ва за 2008 г. // Текущий архив библиотеки им. Х. Яма-
шева; Отчет Оренбургского мусульманского общества 
за 1912 г. – Оренбург, 1913; То же за 1913 г. – Оренбург, 
1914; Татары в Оренбургском крае (к 100-летию газеты 
«Вакыт» и библиотеки им. Х. Ямашева). / Под общ. ред. 
В.В. Амелина. – Оренбург, 2008.

Д.Д.

Бигер шай (удм. «татарское кладбище») 
– культовое место в окрестностях некото-
рых бесермянских населенных пунктов. По-
всеместно бесермяне считают их местами по-
гребения своих предков – первопоселенцев и 
основателей деревень. По местным предани-
ям, кладбища были заброшены после христи-
анизации. В наст. время кладбища представ-
ляют собой склоны или ровные площадки, 
преимущественно заросшие лесом.

Б.ш. посещали в дни общих поминок и 
перед началом весеннего сева. На отдельные 
кладбища приходили рекруты перед прово-
дами в армию и бросали под деревья моне-
ты, чтобы похороненные на б.ш. оберегали 
их Чрезвычайные погодные условия, засуху, 
летний град, мор скота, пожары часто объяс-
няли гневом предков, поэтому перед началом 
весенних посевных работ, во время засушли-
вого лета на б.ш. приглашали муллу. Обычай 
имел широкое распространение до сер. ХХ в. 
В д. Турчино в кон. 1950-х гг. после летне-
го пожара, возникшего в грозу, было реше-
но пригласить на местный б.ш. муллу из со-
седней татарской деревни для чтения Корана, 
поскольку причину несчастья объяснили гне-

вом похороненных предков, которых давно не 
поминали.

Б.ш. почитали и чепецкие татары. Так, 
татары д. Иманай (Мал. Жувам) Юкаменско-
го р-на после завершения поста в сопрово-
ждении муллы приходят на «татарское клад-
бище» в д. Жувам, чтобы прочесть молит-
вы для своих предков. Согласно преданию, 
д. Иманай была образована бесермянином из 
Жувама, который, не желая креститься, ушел 
с семьей на нов. место и образовал свое посе-
ление. Бесермяне с. Юнда Балезинского р-на 
также рассказывают, что до сер. 1960-х гг. на 
местный б.ш. весной приходили татары из со-
седней д. Падера.

Однако археологические исследования 
показали, что могильники являются памят-
никами IX–XIII и XVI–XVII вв. с комплексом 
предметов, оцениваемых как древнеудмурт-
ские. По мнению археологов, название «б.ш.» 
не отражает их этнической принадлежности, 
а обозначает время функционирования – как 
нечто старое, чужеродное, т.е. «татарское», а 
само название возникло после христианиза-
ции татар и бесермян Удмуртии.

Лит.: Попова Е.В. Семейные обычаи и обряды бе-
сермян (конец XIX – 90-е годы ХХ в.) – Ижевск, 1998, с. 
199–201.

Д.К.

Бикбов Габдулахат Шагиахметович 
(1897, д. Ахмади Глазовского уезда Вятской 
губ. – 1952, Янаул) – политич., религиозный 
и обществ. деятель. Род. в семье муллы Ша-
гиахмета б. Шамсутдина. Окончил медресе. 
Учитель (с 1916 г.). В августе 1917 г. впервые 
выразил сочувствие программе РСДРП(б). 
Служил в царской армии чуть менее двух лет, 
из них 9 мес. – в Галиции, с 1917 г. – доброво-
лец в Красной армии. В 1917–18 гг. – учитель, 
член Школьной комиссии Глазовского уезд-
ного нац. мус. Шуро. После его ликвидации в 
июле 1918 г. и создания Бюро учащих мусуль-
ман (пред. Файзульян Таипов) стал секрета-
рем новой организации. В декабре 1918 г. при-
нят в члены РКП(б), служил при уездном воен-
ном комиссариате, в Глазовском отделе по де-
лам национальностей (подотдел по делам му-
сульман), в 1919 г. был агентом-вербовщиком 
в Красной армии, ездил по уездам Казанской 
губ., являлся зав. татаро-башкирской секци-
ей отдела по делам национальностей Вят-
ского губисполкома, организовывал комму-
нистические ячейки и народные дома в Гла-
зовском уезде. В ноябре 1919 г. – участник 1-й 
губ. конференции коммунистов-мусульман в 
г. Ижевске. 19.12.1919 г. постановлением Вят-
ского губисполкома назначен зав. отделом по 
делам национальностей. В декабре 1920 г. – 
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участник Всерос. съезда национальностей. В 
1921 г. принимал участие в конференции ком-
мунистов народов Востока, в Общегуб. съез-
де нацменьшинств в г. Елабуге, уездных съез-
дах нацменьшинств. В нач. 1921 г. находился 
в командировке в Екатеринбурге, после лик-
видации 26.01.1922 г. Вятского отдела по де-
лам национальностей был направлен в Екате-
ринб. округ на службу в конвойной команде. 
Лишенный средств к существованию, не по-
лучая жалованья в течение 6 месяцев, имея на 
иждивении 7 детей, был вынужден оставить 
должность политрука, подать заявление о вы-
ходе из партии (11.07.1922) и уехать в поисках 
работы «в хлебородное место». 11.07.1923 г., 
работая или учась в Глазове, написал заяв-
ление о восстановлении в партии со стажем с 
1919 г., однако губ. контрольная комиссия за-
явление отклонила, предлагая Б. вновь всту-
пить в партию на общих основаниях через 
местную ячейку.

В 1923 г. стал муллой в мечети д.Ахмади 
вместо умершего 22.05.1922 г. отца. На этом 
посту был человеком чрезвычайно религиоз-
ным, старался держать людей в строгой вере. 
На съезде имамов был секретарем и пере-
водчиком с татарского на русский яз., одна-
ко муллы относились к быв. коммунисту не-
доверчиво, поэтому не выбрали его мухтаси-
бом. В 1930 г. после раскулачивания покинул 
родную деревню. В 1933 г. забрал жену и сына 
в Свердловск.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363, л. 55; Госархив 
социально-политической истории Кировской обл., ф. 3, 
оп. 1, д. 9, л. 62; д. 49, л. 509–510 об.; ф. 98, оп. 2, д. 232, 
л. 14–14 об.; Касимова Д.Г. Татары в истории г. Глазо-
ва (1678–1920 гг.) // Материальная и духовная культу-
ра народов Урала и Поволжья: История и современ-
ность: История севера Удмуртии в XVI–XX вв. – Гла-
зов, 2008, с. 28–29; личный архив Р.З. Бикбова (Екате-
ринбург); ЦГА УР, ф. 5, оп. 1, д. 1459; ф. 169, оп. 1, д. 40; 
ф. Р-452, оп. 1, д. 168, л. 5, 14–16; Шумилов Е.Ф. Право-
славная Удмуртия. История Ижевской и Удмуртской 
епархии. – Ижевск, 1996, с. 95.

Р.Б., Д.К.

Бикбов Юнус Юлбарсович (1883, д. Абу-
ляисово Орского уезда Оренб. губ. – 1943, г. 
Караганда) – деятель башкирского движе-
ния. После окончания юрид. ф-та Казанско-
го ун-та (1911) служил мировым судьей 2-й 
Усерганской вол. Орского уезда. После Фев-
ральской революции 1917 г. – участник II и 
III Всебашкирских курултаев, в ноябре 1917 
г. избран депутатом Всерос. Учредительно-
го собрания, с декабря 1917 по январь 1919 г. 
– председатель Башкирского пр-ва, участник 
Уфимского госсовещания (сентябрь 1918 г.), в 
феврале 1919 – сентябре 1920 гг. – член Баш-

кирского военно-революционного комитета 
и народный комиссар юстиции Автономной 
Советской Башкирской Республики. В 1920–
30 гг. – народный судья в Зилаирском канто-
не, в 1930 г. арестован, освобожден в 1933 г., в 
1933–37 гг. – учитель в Ташкенте. Репресси-
рован в 1937 г., реабилитирован в 1962 г.

Лит. Исхаков С.М., Бикбаев Р.А. Бикбов Ю.Ю. // 
Башкирская энциклопедия. Т. 1. – Уфа, 2005, с. 463.

С.И.

Бикишев (Бегишев) Габдулгазиз (?, с. 
Азеево ныне Рязанской обл. – 5.02.1911, Крас-
ноуфимск Пермской губ.) – религиозный де-
ятель, имам и мударрис мечети г. Красноу-
фимска. Из крестьян. Учился у муллы родно-
го села Сафиуллы Галимова, затем в одном из 
медресе Бухары. В 1888 г. после смерти има-
ма г. Красноуфимска Рахматуллы Янгурасо-
ва был назначен ОМДС указным муллой, а 
позднее мударрисом г. Красноуфимска. Пре-
бывал в этих должностях в течение 22 лет до 
своей смерти. Способствовал организации и 
упорядочиванию религиозной жизни город-
ской мус. общины. После строительства со-
борной мечети г. Красноуфимска на средства 
М.Х. Хабибуллина организовал в городе ме-
дресе; имел репутацию строгого, но справед-
ливого преподавателя.

Лит.: Даулетбаев Б., Муллануров М. Хафиз бай 
Акалы. – Казань, 2000, с. 35–36.

А.С.

Бикказаков Иксан (?–?) – предпринима-
тель, обществ. деятель. Из крестьян д. Андре-
евка (Мотеравыл) Васильевского уезда Ни-
жегородской губ. (ныне Сергачского р-на Ни-
жегородской обл.). Торговал мануфактурны-
ми товарами, мясом, сырьем и шкурами. Был 
гласным Оренб. городской думы в 1913–17 
гг., работал в составе комиссий бюджетно-
финансовой и по заведованию городскими 
скотобойнями. 23.06.1909 г. на встрече оренб. 
мусульман с депутатами К.-М.Б. Тевкелевым 
и А.-М.А. Топчибашевым был избран в со-
став комиссии, призванной организовать фи-
нансовую помощь мус. фракции в Госдуме. С 
1911 г. входил в состав Попечительского сове-
та вакуфа А.Г. Хусаинова, а в 1916 г. был его 
председателем.

Лит.: Оренбургские городские известия. – 1913, с. 
103–06; Оренбургский край. – 12.03.1913, № 56; ЦГИА 
РБ, ф. И-295, оп. 6, д. 2381, л. 28–28 об.

Д.Д.
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Бикматов Мухаммед Мухаммедзари-
фович (16.02.1838–1927) – религиозный де-
ятель. Из башкир д. Аджитаровой Челябин-
ского уезда Оренб. губ. По инициативе куп-
ца Г.М.-Ю. Яушева 12.07.1866 г. был избран на 
должность 2-го муллы II-й мечети г. Троицка, 
а указом Оренб. губ. правления от 8.02.1867 г., 
несмотря на противодействие 1-го муллы А. 
Халитова, утвержден к ней в званиях имам-
хатыба и мударриса. После отстранения стар-
шего духовного лица в 1868 г. Б. возглавил 
приход. Благодаря финансовой поддержке 
попечителей, троицких купцов Яушевых, он 
превратил приходское медресе, получившее 
по его имени название «Мухаммадия», в одно 
из лучших учебных заведений не только го-
рода, но и всего южноуральского региона.

Владел 2-этажным особняком в центре 
г. Троицка (ул. Ленина, 61); к дому был при-
строен магазин, принадлежавший Б. В 1894 
г. в соавторстве с ахуном I-й мечети г. Тро-
ицка А.А. Рахманкуловым выпустил сборник 
хадисов «Ниша светочей» («Мишкат аль-
масабих». – СПб., 1894), изданный на сред-
ства купца А.-В.А. Яушева. Б. был сторон-
ником исламского обновления для обеспече-
ния социально-экономического и культурно-
го прогресса единоверцев. Вместе с З.Х. Ра-
сулевым, А.А. Рахманкуловым и Г.М. Максу-
довым он подписал статью о допустимости 
использования звукового метода и препода-
вания светских дисциплин в мус. училищах, 
которая в 1908 г. была опубликована на стра-
ницах газеты «Вакыт» и приобрела значение 
фетвы. По свидетельству современников, на 
пятничных проповедях он призывал «народ 
к просвещению, к торговле, к занятиям ре-
меслами, к тому, чтобы быть настоящими му-
сульманами и жить по-человечески».

Отец 2-го муллы II-й мечети г. Троиц-
ка Ахмедхасана Бикматова и двух дочерей – 
Сарвар и Асмы.

Д.Д.

Билялов Масгут (1846–1923) – религи-
озный деятель. Из башкир д. Кубагушевой 
Кубеляк-Телевской вол. Верхнеуральского 
уезда Оренб. губ. Окончил медресе в Уфе, вла-
дел шестью иностранными языками, в основ-
ном восточными. Указом Оренб. губ. прав-
ления от 31.08.1874 г. утвержден в должно-
сти 1-го муллы 2-й соборной мечети г. Верх-
неуральска, а также в званиях имам-хатыба и 
мударриса. По представлению оренб. муфтия 
указом Оренб. губ. правления от 11.05.1890 
г. возведен в почетное звание ахуна Верхне-
уральского уезда. 6.12.1913 г. Николай II сво-
им указом наградил его золотой медалью «За 

усердие» на Александровской ленте.

Д.Д.

Благотворительное общество де-
ревни 2-й Имангуловой – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация. 
Устав зарегистрирован 12.03.1911 г. Р-н дея-
тельности – Имангуловская вол. Оренб. уез-
да и губ. В состав правления входили: А.М. 
Муртазин (председатель), С.Г. Туюшев (зам. 
председателя), Ф.З. Ибрагимов (казначей), 
А.С. Туюшев (секретарь). Общество пресле-
довало цели: просвещения башкир, всесто-
роннего ознакомления их с политич. и эко-
номическими событиями, оказания нужда-
ющимся материальной помощи. Прекратило 
существование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 168 об – 188 об; 
Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века 
как общественно-политическое движение (по матери-
алам Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Богатиевы – династия купцов и мецена-
тов. Основатель – Б. Фахрутдин Шаффигул-
лович (?–?), организовавший товарищество 
«Ф.Ш. Богатиев с сыновьями». Предприятие 
занималось торговлей бакалейными товара-
ми, имело оптовый и розничный отделы. По 
данным на 1911 г., в фирме работали 25 чел. 
(в магазине – 12 чел., в оптовом отделении и 
конторе – 13, в т.ч. 7 мусульман). Фахрутдин 
был пожизненным членом Екатеринб. мус. 
благотв. общества, в 1907 г. за особо полез-
ную противопожарную деятельность награж-
ден серебряным жетоном по Екатеринб. уезду 
как участковый пожарный попечитель Бул-
зинской вол., 20.10.1918 г. избран членом Ека-
теринб. мус. нац. управления (вилаят Милли 
идарэ).

Его сын Садритдин Фахрутдинович 
(1882–?) был одним из видных обществ. дея-
телей Екатеринбурга. Коммерцией начал за-
ниматься в фирме отца. В 1914 г. принимал 
участие в работе Центр. комитета от Ека-
теринб. мус. благотв. общества, по его ини-
циативе в 1915 г. в Екатеринбурге была от-
крыта мус.-русская бесплатная библиотека-
читальня. В 1915 г. был избран членом Екате-
ринб. комитета-отдела петрогр. Временного 
мус. комитета по оказанию помощи воинам и 
их семействам. В 1916 г. выбран в Уральский 
обл. военно-промышленный комитет членом 
контрольной комиссии, в июле 1919 г. выдви-
гался кандидатом в гласные в Екатеринб. го-
родскую управу.

Его брат Гайнутдин Фахрутдинович (?–?) 
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с 1914 г. был председателем правления Екате-
ринб. мус. благотв. общества, в 1915 г. прини-
мал участие в работе уездной комиссии по за-
ведованию выдачи благотв. пособий при по-
печительском комитете, был избран пред-
седателем Екатеринб. комитета – отдела пе-
трогр. Временного мус. комитета по оказа-
нию помощи воинам и их семействам. Также 
представлял Екатеринб. мус. благотв. обще-
ство в комитете Союза городов. Делегат Все-
рос. мус. съезда 1917 г. (Москва). В июне 1918 
г. арестован большевиками как заложник.

По данным полиции, с 1907 г. Гайнутдин 
и Садритдин Фахрутдиновичи состояли чле-
нами в екатеринб. группе партии Народной 
свободы (кадетов).

Др. представительница династии, Г.С. 
Богатиева (?–?), в 1915 г. от Екатеринб. мус. 
благотв. общества была избрана в комиссию 
военно-промышленного комитета по изго-
товлению плащей для армии.

По данным жандармерии, в 1915 г. один 
из Б. вместе с ахуном Г.Ш. Рахманкуловым 
зашли в вагон к плененному в ходе боев под 
Саракамышем турецкому генералу, некоему 
Шукри-паше (см. Турецкие военнопленные I 
мировой войны на Урале) и о чем-то с ним бе-
седовали. Этот факт вызвал подозрения вла-
стей в протурецких симпатиях Б.

Р.Б.

Богданов Габдрауф Габдуллинович 
(1886–1931?) – мус. обществ.-политич. дея-
тель. Род. в Оренбурге, в семье башкирско-
го казака, офицера Оренб. казачьего войска. 
Окончил Неплюевский кадетский корпус и 
Оренб. казачье юнкерское училище (1907). В 
1910 г. уволился с военной службы в звании 
хорунжего, работал землемером в ряде регио-
нов Урала. В 1914 г. вновь призван на военную 
службу, участник I мировой войны, есаул, ка-
валер ряда боевых орденов. В 1917 г. – член 
партии эсеров, член Оренб. войскового пр-ва, 
председатель I Оренб. мус. казачьего съезда 
(см. Съезды казаков-мусульман Оренб. каза-
чьего войска), был избран депутатом Всерос. 
Учредительного собрания от Оренб. окру-
га № 2 (от Оренб. казачьего войска). В 1918 
г. – член КомУча, один из организаторов мус. 
воинских частей КомУча. В 1919 г. служил в 
Оренб. казачьей армии ген. А.И. Дутова, осе-
нью перешел с Оренб. казачьей бригадой в 
Красную армию. Сражался с белополяками, 
Врангелем, басмачами в качестве команди-
ра эскадрона, помощника командира полка. В 
1920-е гг. – командир кавалерийского полка 
и бригады РККА. По некоторым сведениям, 
репрессирован по делу «Весна» в ходе «чист-
ки» комсостава Красной армии от быв. белых 
офицеров.

Лит.: Волков Е. Колчаковские офицеры: опыт 
исторического исследования. – Челябинск, 2001; Все-
российское Учредительное собрание. – М.–Л., 1930, с. 
116–38; Гражданская война в Оренбуржье. 1917–1919 гг. 
Документы и материалы. – Оренбург, 1958; Протасов 
Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в инте-
рьере эпохи. – М., 2008; Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 
– январь 1919. Документы и материалы. – Париж, 1982.

Р.Н.

Большеказакбаевский 2-й курганный 
могильник – многослойный археологиче-
ский памятник. Находится в 2 км к северу от 
с. Бол. Казакбаево и в 3,5 км к югу от с. Ново-
Бурино на правом берегу р. Караболка (Че-
лябинская обл.). Насыпи диаметром ок. 30 м 
расположены вдоль береговой линии на про-
тяжении более 600 м. Памятник состоит из 
32 курганов, сосредоточенных на двух мысах 
коренного берега. В контексте исламизации 
Юж. Урала наибольший интерес представля-
ет курган № 20. Первоначально курган был 
сооружен как погребальное сооружение эпо-
хи бронзы. Он представляет собой земляную 
насыпь (8 м в диаметре), включающую коль-
цо (диаметром 4–6 м) из вертикально постав-
ленных каменных блоков (размерами до 100 
х 40 х 30 см). В центре кольца находилась мо-
гильная яма подквадратной формы. Могила 
полностью разграблена. В заполнении встре-
чены мелкие кальцинированные кости, про-
исходящие с места сожжения с очень высокой 
температурой (до 800 ºС), и фрагменты кера-
мики федоровского типа. Значительно позд-
нее в период средневековья курган был по-
вторно использован как место захоронения. 
В этот период в кургане было совершено 21 
захоронение. Почти все они безынвентарные. 
Кладбище сориентировано по пространству 
кургана. Ни одна могила не прорезает центр. 
могильную яму (бронзового века), все мус. 
погребения совершены в вост. половине кур-
гана. На зап. половине совершено лишь одно 
захоронение по «христианскому» обряду.

В юж. половине вост. части кургана по-
хоронен мужчина, в сев. половине находят-
ся все женские погребения. Детские погребе-
ния располагаются более дисперсно, но пре-
имущественно в сев. части. Лишь одно по-
гребение взрослого человека находится меж-
ду сев. и юж. половинами (попало как раз в 
бровку). Оно ограничивает с востока вскры-
тое погребальное поле и является своеобраз-
ным. Ни одна могила не перерезает другую, 
хотя они могут находиться очень близко друг 
к другу. Разновременность (временная по-
следовательность) погребений подтвержда-
ется стратиграфией насыпи некрополя (кур-
гана). Имеется случай детского двойного по-



А

68

гребения, когда один ребенок был погребен 
точно над другим. Вероятно, могилы имели 
наземные (деревянные?) обозначения. Глуб-
же всех похоронен мужчина. Ближе всего к 
дневной поверхности хоронились дети. Жен-
ские погребения являются средними по глу-
бине. Типичным для раскопанного кладбища 
является след. положение: ориентация погре-
бения головой на запад или СЗЗ, лицевой от-
дел черепов обращен на восток, юго-восток 
или юг; скелеты прижаты или придвинуты 
к левой стенке могильной ямы, в несколь-
ких случаях есть левые подбои, они распола-
гаются на правом полубоку (что достигает-
ся неровностью могильного дна или упором 
в стенку); ноги выпрямлены; правая рука вы-
тянута вдоль тела, левая согнута в локте; ле-
вая кисть покоится на правой. Над скелетами 
фиксировался древесный тлен – остатки пе-
рекрытия. По положению элементов скеле-
та можно заключить, что трупы не туго пе-
ленались. Это является каноническим ранне-
мус. обрядом. В раскопанном некрополе при-
мечательно, что во многих погребениях хотя 
бы одна черта из вышеописанного обряда от-
личается от типичного (канонического) поло-
жения. Это дает понимание фактического во-
площения фиксированных погребальных ри-
туалов и позволяет лучше реконструировать 
ингумационную практику доисторического 
прошлого.

Помимо типичных погребений, были 
встречены два оригинальных. 1) «Христи-
анское»: молодая женщина была похороне-
на в зап. половине кургана. Костяк распола-
гался на задней поверхности, ноги выпрям-
лены, руки скрещены на груди. Вокруг ске-
лета был обнаружен тлен гроба (гробови-
ща). Ориентация головного конца могилы на 
северо-запад, лицевой отдел скелета обращен 
на юго-восток. Налицо христианский погре-
бальный обряд. Однако слом костей черепа 
указывает на то, что на скелет рухнуло рас-
полагающееся на некоторой высоте перекры-
тие. 2) «Шаман-гермафродит»: это погребе-
ние является самым вост. и находится как раз 
на границе между сев. и юж. половинами кур-
гана. Только над этой могилой были обнару-
жены крупные и средние камни (видневши-
еся на дневной поверхности). Под камнями 
были обнаружены нижняя челюсть и труб-
чатая кость крупного рогатого скота (тоже 
единственная находка). Сама могильная яма 
имеет выраженный подбой. В области право-
го уха было обнаружено замкнутое кольцо из 
светлого металла (серебро?) с позолотой – не 
снимающаяся серьга (единственный арте-
факт в поздней части могильника). Обращает 
на себя внимание, что определение пола этого 
человека, умершего в возрасте 17–18 лет, вы-
звало серьезные затруднения, т.к. часть поло-
определяющих признаков имеет женский ха-

рактер, часть – мужской. По совокупности 
пол все же определен как женский (?).

Исследователи приходят к выводу, что 
20-й курган является захоронением кровных 
родственников. По крайней мере это верно по 
отношению к взрослым и детям. Основанием 
тому является повышенная частота дискрет-
ных признаков, как это представляется при 
первичном просмотре, и наличие редких ге-
нетических маркеров. Население, оставив-
шее кладбище, проживало в плохих условиях 
жизни, т.к. даже при беглом осмотре все по-
гребенные имеют патологии инфекционного 
(напр., болезни пародонта) и/или дистрофи-
ческого (напр., рахит, анемия) происхожде-
ния. Это может означать, что эта группа из-
менила или среду обитания, или образ жиз-
ни, или это обычная ситуация для незнатно-
го рода (не описанная еще в литературе) и в 
случае с 20-м курганом имеется редкий слу-
чай полного раскапывания кладбища тако-
го рода. Демографическая ситуация кладби-
ща: 1 мужчина (возраст смерти 35–40 лет), 6 
женщин разл. возраста (от 11 до 50 лет), 13 де-
тей (от новорожденных до 3 лет). Археологи 
приходят к выводу, что раскопанный могиль-
ник является кладбищем, принадлежавшим 
одной малой семье и действовавшим на про-
тяжении взрослой жизни главы семьи. В этой 
связи тем более интересным является поло-
жение человека, похороненного в «шаман-
ском» погребении.

Радиоуглеродная дата определяет воз-
раст погребений в рамках сер. XI – сер. XIII 
вв. Могильник в силу его полной археологи-
ческой и антропологической изученности яв-
ляется уникальным для изучения процессов 
проникновения и установления христианства 
и ислама на тер. Урала и их взаимодействия.

Лит.: Корякова Л.Н., Ряжев Д.И., Ковригин А.А., 
Шарапова С.В., Берсенева Н.А. Средневековый комплекс 
Большеказакбаевского 2-го могильника // 120 лет архе-
ологии восточного склона Урала. Первые чтения па-
мяти В.Ф. Генинга. Материалы науч. конф. Ч. 2. – Ека-
теринбург, Корякова Л.Н., Стефанов В.И., Микрюкова 
О.В., Берсенева Н.А., Шарапова С.В. Позднебронзовый 
могильник близ села Больше-Казакбаево на севере Че-
лябинской области (к 80-летию со дня рождения В.Ф. 
Генинга). Сб. науч. трудов // Археология Урала и Запад-
ной Сибири. – Екатеринбург, 2005, с. 147–61; Корякова 
Л.Н., Ковригин А.А., Шарапова С., Берсенева Н. Больше-
казакбаевский 2-й курганный могильник; Ражев Д. Ан-
тропологический анализ Большеказакбаевского 2-го мо-
гильника. – http://www2.usu.ru/arch_laboratory/win/Bkaz/
zaural3.htm#2

К.Ш.

Буби (Нигматуллина) Мухлиса Абдул-
галлямовна (1869, с. Иж-Бобья Сарапуль-
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ского уезда Вятской губ. – 23.12.1937, Уфа) 
– казый (судья) ЦДУМ, педагог. Род. в се-
мье знаменитых педагогов, первоначаль-
ное образование получила у своей матери – 
Бадрельбанат-абыстай, затем у братьев Габ-
дуллы и Губайдуллы. Б. рано выдали замуж 
– за старого муллу из Мензелинского уезда 
Уфимской губ., однако брак оказался неудач-
ным, и братья привезли ее обратно в родное 
село с двумя дочерьми (родной и приемной).

С 1895 г. Б. с женами своих братьев при-
нимала активное участие в создании женско-
го медресе. В 1901 г. была открыта 6-летняя 
татарская женская школа, где Б. стала заведу-
ющей. Наряду с религиозными там препода-
вались светские дисциплины, с 1905 г. начали 
обучать и русскому яз. В 1907 г. за счет Сара-
пульского уездного земства было открыто од-
ноклассное женское русско-татарское учили-
ще, ставшее составной частью женского ме-
дресе. В 1907 г. от Сарапульского училищно-
го совета было получено разрешение на при-
ем экзаменов на звание учительницы (му-
галлимы) женского мектеба и выдачу свиде-
тельств лицам, выдержавшим эти экзамены. 
Медресе стало первым учебных заведением, 
готовившим учительниц и для женских ме-
дресе, и для мектебов.

После разгрома медресе «Буби» и ареста 
братьев (1911) женское училище было закры-
то (1912). Б. по приглашению Г. Ахмарова пе-
реехала в г. Троицк Оренб. губ., где возглави-
ла женский мектеб «Сююмбика». С 1913 г. Б. 
преподавала вероучение в женской гимназии. 
В 1914 г. с помощью купцов Яушевых Б. уда-
лось открыть женское медресе. В 1915 г. она 
добилась открытия и женской учительской 
семинарии «Дар аль-мугаллимат», признан-
ной властями.

На I Всерос. мус. съезде 1917 г. Б. была из-
брана членом ОМДС (затем ЦДУМ) и судьей 
(казый), членом коллегии Диния назараты 
(Духовного правления). С 1917 г. Б. работала в 
Уфе, руководила отделом по семейным делам 
ЦДУМ, занималась ведением метрических 
книг, регулированием семейных дел, работой 
по обращению в ислам. Б. вела также боль-
шую организационно-просветительскую ра-
боту среди женщин, выступала со статья-
ми в изданиях «Ульфат», «Ахбар», «Вакыт», 
«Сююмбике», «Ислам маджалласы», в кото-
рых освещала роль женщины в семье и обще-
стве и задачи, стоящие перед ней, обращала 
особое внимание на то, что сохранение язы-
ка и традиций – гл. долг женщины. Б. облада-
ла огромной популярностью среди всего жен-
ского населения округа ЦДУМ. До перехо-
да властей к прямому насилию в кон. 1920-х 
гг. женщины-мусульманки под лидерством Б. 
весьма эффективно блокировали все попыт-
ки разрушения религиозных устоев в семьях.

Б. была переизбрана на посту кади на всех 

трех Всерос. съездах улемов и мутаваллиев 
при ЦДУМ в 1920, 1923, 1926 гг. В 1926 г. На 
III съезде Б. стала членом Голямалар шурасы 
(Совета улемов). В ноябре 1937 Б. была аре-
стована по обвинению в участии в «контрре-
волюционной повстанческой националисти-
ческой организации Башкирии». На допро-
сах Б. вела себя с редким мужеством и никого 
не оговорила. Б. по приговору тройки НКВД 
Башкирской АССР была приговорена к выс-
шей мере наказания и расстреляна. Реабили-
тирована 25.05.1960 г.

Лит.: Бертуган Бубилар hэм Иж-Бубый мэдрэсэсе. 
– Казань, 1999; Махмутова А.Х. Феномен Мухлисы Буби 
// Гасырлар авазы (Эхо веков). – Казань, 2000, № 1/2.

М. Хаб.

Бугурусланский муфтият – централизо-
ванная религиозная организация, действую-
щая на тер. ряда р-нов Оренб. обл. Официаль-
ное название – ДУМ Оренб. обл. (Б.м.); в свя-
зи с идентичностью первой части названия с 
ДУМ, расположенным в Оренбурге, наиболее 
часто употребляется именование Б.м.

В декабре 1994 г. мус. общины северо-
запада Оренб. обл. заявили о своем выхо-
де из-под юрисдикции новообразованного 
Оренб. муфтията под юрисдикцией ЦДУМ 
(Уфа). Инициативная группа в составе 10 жи-
телей Бугуруслана провозгласила учрежде-
ние параллельного ДУМ Оренб. обл., полу-
чившего название Б.м. Уставы обоих муфтия-
тов, официальные цели и направления их де-
ятельности были практически идентичны. Но 
«канонически и административно» Б.м., в мо-
мент своего создания возглавленный муфти-
ем И.К. Шангареевым, вошел в состав Выс-
шего координационного центра духовных 
управлений мусульман России (ВКЦ) с цен-
трами в Казани и Москве, действовавшего па-
раллельно ЦДУМ.

Причины, по которым был создан новый 
муфтият, по мнению бугурусланской инициа-
тивной группы, сводились к тому, что «Орен-
бург далеко» (Бугуруслан находится на рас-
стоянии 360 км от областного центра и не 
связан с ним ж/д или авиационным сообще-
нием, единственной возможностью попасть 
из одного города в другой является автобус. 
– Авт.), и поездки в областной центр ради ре-
шения вопросов, связанных с обустройством 
жизни бугурусланской мус. общины, «требу-
ют много сил и средств». Как подчеркивалось 
в обращении инициативной группы, предста-
вители Оренб. муфтията и расположенного в 
Уфе ЦДУМ «ни разу не посетили Бугурус-
лан»; местному мус. населению «не оказыва-
ется финансовая помощь», так что оно само, 
«на собств. средства», построило «мечеть и 
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медресе с общежитием для студентов».
Основанный в 1748 г. Бугуруслан (с 1850 

по 1934 г. находившийся в составе Самарской/ 
Куйбышевской губ./обл.) исторически и ге-
ографически тяготеет к Заволжью, а не Юж. 
Уралу. Расстояние от Бугуруслана до Сама-
ры – 179 км, а экономическими осями райо-
на являются ж/д Самара–Уфа и автомобиль-
ное шоссе Самара–Бугуруслан. Мус. населе-
ние этого города представлено в первую оче-
редь татарами, однако он никогда не был зна-
чимым центром татарской нац. или религи-
озной жизни. До 1930 г. на окраине города, 
в Татарской слободе, находились две мечети 
(по ул. М. Джалиля и недалеко от рынка; обе 
были сожжены, на месте одной из них был 
построен клуб культуры), при которых суще-
ствовали медресе, а в нач. ХХ в. в городе была 
открыта частная женская начальная школа-
мектеб (см. Мечеть и медресе г. Бугуруслана в 
XIX – нач. ХХ вв.). В 1920-е гг. в Бугуруслане 
существовала татарская школа, в 1936–39 гг. – 
татаро-башкирское педучилище, в 1930-е же 
гг. выпускалась татарская газета, в городском 
театре изредка ставили татарские спектакли, 
а в летнем кинотеатре показывали дублиро-
ванные на татарский яз. фильмы.

Основу для превращения Бугурусла-
на в один из российских центров исла-
ма, способный готовить образованных 
по-мусульмански руководителей приходов 
и общин, заложило открытие медресе «Аль-
Фуркан». Круг сторонников Б.м. постепенно 
расширялся, что определялось и развитием 
событий вокруг строительства соборной ме-
чети Бугуруслана. Сооружение мечети было 
начато летом 1991 г. под эгидой ЦДУМ, но 
уже на след. год в связи с возникшими в стра-
не (как и в самом ЦДУМ) финансовыми про-
блемами оно было заморожено. Муфтий Т. 
Таджутдин так и не смог найти средства на 
завершение строительства. Однако они были 
найдены И. Шангареевым, лично внесшим на 
строительство мечети 150 тыс. руб. (в те годы 
значительную сумму) и настоявшим на со-
хранении устраивавшего администрацию го-
рода первоначального проекта здания мечети 
(в то время как ЦДУМ предлагал от него от-
казаться в интересах экономии). Также он со-
действовал привлечению к финансированию 
строительства саудовских спонсоров. В 1993 
г. Бугуруслан посетила «делегация шейхов» 
из Саудовской Аравии, встречавшаяся как с 
членами общины мечети, так и с представите-
лями исполнительной власти города. Резуль-
татом этой поездки стало выделение 90 тыс. 
долларов США в качестве взноса на заверше-
ние строительства.

В дальнейшем начинания бугурусланско-
го муфтия неизменно получали саудовскую 
финансовую поддержку. Среди этих начи-
наний – строительство мечети в с. Северном 

(центре Северного р-на), затраты на которое 
составили 25 тыс. долларов, завершение стро-
ительства мечети в с. Асекеево и сооружение 
мечети в с. Матвеевка (центре одноименно-
го р-на). С др. стороны, ему продолжало ока-
зывать помощь и большинство местных та-
тарских предпринимателей, создававших в 
1990-е гг. свои капиталы на поставках зерна 
в страны Аравийского п-ва. Установленные 
И. Шангареевым личные связи с представи-
телями саудовского бизнес-сообщества, не-
сомненно, оказывали им в этом необходимую 
поддержку. Все это и содействовало успешно-
му продвижению его начинаний.

В 1-й пол. 1990-х гг. И. Шангареев пользо-
вался практически безоговорочной поддерж-
кой обоих татарских нац. центров Бугурус-
ланского р-на – местного отделения Оренб. 
обл. татарского обществ. центра (но не оренб. 
руководства этой организации) и городского 
общества «Туган тел». Обретению поддерж-
ки нац. обществ содействовали многие об-
стоятельства – благотв. обеды для малоиму-
щих соотечественников (куда приходили жи-
тели города вне зависимости от нац. или ре-
лигиозной принадлежности); помощь мест-
ным детским садам и яслям; содействие ре-
монту татарского клуба им. Г. Тукая; попол-
нение уголка татарской нац. культуры в крае-
ведческом музее города и т.д.

1.02.1995 г. Б.м. был зарегистрирован 
управлением юстиции Оренб. обл. К кон. 
1998 г. юрисдикция Б.м. была распространена 
на 18 мус. приходов Бугурусланского, Север-
ного, Матвеевского, Асекеевского и Перво-
майского р-нов северо-запада области, а так-
же один приход в г. Бузулуке. В 1996 г. Б.м. 
вошел в состав вновь созданного Совета муф-
тиев России. В 2001 г. И. Шангареев стал со-
председателем СМР и переехал в Москву (со-
храняя при этом и пост бугурусланского муф-
тия).

18.09.1998 г. в Бугуруслане была торже-
ственно открыта новая двухэтажная кирпич-
ная соборная мечеть. В Татарской слободе, на 
окраине города, собрались представители го-
родской и районной власти, татарской обще-
ственности, делегации ДУМ Татарстана и 
Башкортостана, а также Самарского муфтия-
та. В областной прессе мечеть была названа 
«архитектурной жемчужиной Оренбуржья». 
Она пришла на смену молельному дому, ко-
торый был перестроен из старого жилого де-
ревянного дома, купленного в 1969 г. местной 
мус. общиной (по адресу: ул. Калинина, 136).

В апреле 1999 г. в ходе визита в Оренб. об-
ласть в Бугуруслан (где в то время отсутство-
вал И. Шангареев) прибыл глава ЦДУМ муф-
тий Т. Таджутдин. Выступая в местной собор-
ной мечети, он заявил о существовании вну-
три российского мус. сообщества «несколь-
ких неравноценных по влиянию и качеству 
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деятельности духовных центров», борьба за 
лидерство между которыми «способству-
ет проникновению в духовное сознание му-
сульман религиозного и нац. экстремизма». 
Это стало началом нового витка противосто-
яния между ЦДУМ и Оренб. муфтиятом, с 
одной стороны, и Б.м. – с другой. В кон. июля 
– нач. августа 1999 г. в направленную против 
Б.м. кампанию активно включились СМИ об-
ластного центра. Главе Б.м. вменялись в вину 
как «насильственные присоединения прихо-
дов» к возглавляемому им ДУМ, так и «под-
куп должностных лиц». Позиция комитета 
по связям с религиозными организациями в 
связи с конфликтом между двумя действую-
щими в области муфтиятами, как и между И. 
Шангареевым и Т. Таджутдином, формаль-
но была нейтральной. Его руководитель тех 
лет писал, что «противоборство между Орен-
бургским и Б.м. может быть той искрой, ко-
торая способна стать гл. компонентом в этно-
конфликте. Поэтому комитет... считает одной 
из своих приоритетных задач поддержание 
лояльных отношений между двумя муфтия-
тами».

В сентябре 1999 г., когда в Дагестане на-
чались боевые действия, авторы московских 
газет, в т.ч. называвших себя либеральными, 
ссылаясь на мнение близких к ЦДУМ глав 
муфтиятов соседних с Оренбургской обла-
стей, открыто назвали Бугуруслан «гнездом 
ваххабизма». В октябре 1999 г., обращаясь к 
главе городской бугурусланской администра-
ции, Т. Таджутдин утверждал, что в городе 
действует «группа лиц, открыто проповедую-
щих экстремистское течение “ваххабизм”». В 
своем официальном письме мэру города речь 
шла о том, что действия этой «группы лиц» 
связаны с «вторжением в Дагестан сторонни-
ков религиозного экстремизма и фанатизма», 
а также отмечалось, что глава ЦДУМ «довел 
свою обеспокоенность до сведения президен-
та России Б.Н. Ельцина и премьер-министра 
положением... в городе».

Обвинения противника в привержен-
ности «ваххабизму» были едва ли не основ-
ным инструментом действия главы ЦДУМ и 
Оренб. муфтията, которые были обращены не 
столько к верующим, сколько к региональ-
ной и федеральной власти. Для этого были 
формальные основания – тесные контакты И. 
Шангареева с Саудовским королевством. Тем 
не менее ни один из документов муфтията не 
указывал на то, что Б.м. или какой-либо из 
его «приходов» следовал саудовскому ханба-
литскому мазхабу. Напротив, в уставе Б.м., в 
частности, подчеркивалась приверженность 
требованиям Корана и Сунны, «отраженным 
в религиозно-правовом направлении имама 
Абу Ханифы», обязательном для всех находя-
щихся под его юрисдикцией религиозных ор-
ганизаций.

В течение 2003–06 гг. в Оренб. обл. было 
начато мощное наступление на действовав-
шие в ее зап. р-нах и созданные И. Шангарее-
вым медресе (в частности, при мечети в Асе-
кееве и в с. Бакаево Северного р-на), которые 
отныне рассматривались как «источники рас-
пространения ваххабитского учения». Закры-
тие в 2005 г. медресе «Аль-Фуркан» постави-
ло под сомнение смысл дальнейшей деятель-
ности И. Шангареева на поприще религии. В 
кон. августа 2007 г. на «внеочередном съезде» 
Б.м. и «Ассоциации мечетей России» было за-
явлено, что И. Шангареев сложил с себя пол-
номочия главы обоих религиозных объеди-
нений, покинув Россию и обосновавшись в 
Объединенных Арабских Эмиратах, где имел 
собств. предпринимательские интересы.

Ретроспективный взгляд на развитие со-
бытий вокруг Б.м. позволяет сказать, что оно 
определялось несколькими существенными 
причинами, как внутренними, так и внешни-
ми. Среди них – эволюция ситуации на Сев. 
Кавказе, создание «международной антитер-
рористической коалиции», последовавшей за 
11.09.2001 г., и, наконец, во многом коренное 
улучшение российско-саудовских отноше-
ний.

После ухода в отставку И. Шангареева 
председателем Б.м. был избран Асхат Шафи-
гуллин (ранее – заместитель И. Шангареева). 
Несмотря ни на что, Б.м. продолжил свою де-
ятельность, сохранив подчиненные ему об-
щины, прежде всего в р-нах зап. зоны Оренб. 
обл.

Лит.: Кинельская чаша. Бугуруслану – 250 лет. – 
Оренбург, 1999; Косач Г.Г. Ислам в Оренбургской обла-
сти. – М., 2008; Он же. Муфтият российского пост-
советского региона: становление и эволюция // Вест-
ник Евразии. – М., № 2, 2000; Муассаса «Аль-Вакф 
аль-Ислямий» (Фонд «Исламский вакф»). Такрир ан сейр 
аль-маахад фи Бугуруслан би Русия Аль-Иттихадийя 
ли амм 1998 (Отчет о развитии Ин-та в Бугуруслане, 
РФ, за 1998 год). – Эр-Рияд, 1419 Х.; Муассаса «Аль-
Вакф Аль-Ислямий» (Фонд «Исламский вакф»). Такрир 
ан сейр аль-мухайямат ас-сайфийя фи Бугуруслан би 
Русия Аль-Иттихадийя ли амм 1998 (Отчет о проведе-
нии летних лагерей в Бугуруслане, РФ). – Эр-Рияд, 1419 
Х.; Мухаметзянов Х. О строительстве мечети // Бугу-
русланская правда, 30.04.1992; Оренбургские спецслуж-
бы против ваххабитов // Там же, 12.02.2005; Рындина 
Л. На учебу в Эр-Рияд // Там же, 25.08.1998; Рындина Л. 
Чему учат в медресе?// Там же, 1.08.1998; Список дей-
ствующих религиозных организаций, церквей и молит-
венных домов по Оренбургской области на 01.01.2008 
года. – http://www.mininform.orb.ru; Список приходов 
(махалля), входящих в состав ДУМ Оренбургской об-
ласти (Бугурусланский муфтият), 1998 г.; Устав ДУМ 
Оренбургской области (Бугурусланский муфтият). – 
Бугуруслан, 1994; Устав религиозной организации не-
государственного духовного мусульманского образова-
тельного учреждения бугурусланского исламского ме-
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дресе «Аль-Фуркан» ДУМ Оренбургской области (Бугу-
русланский муфтият). – Бугуруслан, 1999.

Г.К.

Букейханов Алихан Нурмухамедович 
(1866, по др. данным – 1870, 7-й аул Токраун-
ской вол. Каркалинского уезда Семипалатин-
ской обл. – 1937) – казахский политич. дея-
тель, ученый. Из дворян, принадлежал к сул-
танскому роду Букей. Окончил медресе, Ом-
ское техническое училище и экономический 
ф-т Петерб. лесотехнического ин-та (1894). 
Преподаватель Омского училища лесного 
хоз-ва, занимался журналистикой и этногра-
фией. Член партии кадетов в 1905–17 гг. Вхо-
дил в масонскую ложу. Депутат I-й Госдумы. 
За антиправит. деятельность находился под 
арестом и в ссылке. После Февральской рево-
люции – комиссар Временного пр-ва в Тур-
гайской обл. Один из создателей нац. партии 
«Алаш». На I-м Общекиргизском (Общеказах-
ском) съезде в Оренбурге 21–26.07.1917 г., по 
инициативе Б. провозглашена автономия ка-
захов и создан Временный народный Совет 
(Алаш-Орда), который он и возглавил. Вы-
двинут депутатом в Учредительное собра-
ние от Семипалатинской обл. Председатель 
Тургайского обкома партии «Алаш», один 
из авторов партийной программы. Октябрь-
скую революцию не принял. Организатор 
II-го Общекиргизского (Общеказахского) 
съезда в Оренбурге (5–13 декабря). Избран 
председателем Временного народного Сове-
та Алаш-Орды. После занятия Оренбурга в 
январе 1918 г. красными бежал в Семипала-
тинск. Сотрудничал с прав-вом А.В. Колча-
ка. В декабре 1919 г. перешел на сторону со-
ветской власти. Участник I-го Учредитель-
ного съезда Советов Киргизской (Казахской) 
АССР 4–12.10.1920 г. Находился на совет-
ской и хозяйственной работе. В 1920–30-е гг. 
трижды арестовывался. Руководил Академи-
ческим центром – прообразом будущей Ака-
демии наук Казахской ССР. Арестован и при-
говорен к высшей мере наказания в 1937 г. Ре-
абилитирован 1989 г. 

Лит.: Аманжолова Д.А. Букейханов Алихан Нур-
мухамедович // Политические деятели России 1917. 
Биографический словарь. – М., 1993, с. 48–50; Букейха-
нов А. // Государственная дума Российской империи, 
1906–1917. Энциклопедия. – М., 2008, с. 70; Мамраева 
А.К. Общественно-политическое развитие Казахста-
на начала ХХ века и А. Букейханов. – Алматы, 1998; Му-
сульманские депутаты Государственной думы России. 
1906–1917 гг. Сборник документов и материалов / Сост. 
Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998, с. 285–86. 

С.Р.

Бурнаевы – династия мус. предпринима-
телей и обществ. деятелей. Ее основатель Б. 
Муса Салимьянович (?–?) происходил из кре-
стьян д. Верх. Береске Больше-Атнинской 
вол. Казанского уезда и губ. В кон. 1860-х гг. 
поселился в г. Орске и открыл мясную лавку 
на Базарной пл. Б. Мустафа Мусич (1831 – не 
ранее 1893) – орский купец 2-й гильдии; он 
торговал мануфактурными товарами, был 
гласным Орской городской думы в 1876–91 гг. 

Б. Ахметсафа Мусич (1838 – не ранее 1914) 
– орский купец 2-й гильдии, обществ. дея-
тель. Владел салотопенным заводом, на ко-
тором 3 работника в 1869 г. выпустили про-
дукции на 1575 руб., а в 1882 г. – на 3750 руб. 
Торговал скотом, сырьем, кожами, тканями. 
В 1895 г. был крупнейшим продавцом ману-
фактурных товаров в г. Орске с оборотом в 
280 тыс. руб. В 1902 г. на собств. средства по-
строил новое каменное 1-этажное здание ме-
дресе при 1-й соборной мечети г. Орска (ныне 
Орская соборная мечеть) длиной 30 и шири-
ной 20 саж., с каменной кухней и деревянны-
ми надворными постройками на углу Татар-
ской ул. и Безымянного пер. В 1908 г. высту-
пил одним из учредителей Мус. общества г. 
Орска. 17.09.1909 г. пожертвовал ему камен-
ную лавку на Церковной пл., размером 9 на 
9 арш., крытую железом, с тем чтобы доходы 
от сдачи ее в аренду, 300 руб. в год, шли на со-
держание и ремонт медресе, а также на опла-
ту труда преподавателей. 6.02.1914 г. подарил 
Мус. обществу г. Орска и само здание медресе 
с прилегающими постройками, причем обя-
зался по-прежнему содержать его, «если по-
зволят здоровье и средства», а после его смер-
ти расходы должна была принять на себя сама 
благотв. организация. Был гласным Орской 
городской думы в 1876–96 гг. 

Б. Исмаил Муртазич (1873 – не ранее 1917) 
– предприниматель, обществ. деятель, глас-
ный Орской городской думы в 1910–17 гг. Б. 
Сулейман Муртазич (1861 – не ранее 1917) – 
орский купец 2-й гильдии, обществ. деятель, 
гласный Орской городской думы в 1894–1917 
гг., гласный Орского уездного земского со-
брания в 1913–17 гг. 

Б. Ахметсафа, Исмаил и Сулейман были 
соучредителями торгового дома «А.-С. Бур-
наев с племянниками», который занимался 
торговлей скотом, сырьем, кожами и ману-
фактурными товарами.

Лит.: Всероссийский адрес-указатель 
мануфактурно-галантерейных торговых домов. – М., 
1896; ГАОО, ф. 47, оп. 1, д. 1, 4, 6; ф. 164, оп. 1, д.5, л. 400–
401 об.; д. 92, л. 2–2 об.; Оренбургские губернские ведо-
мости. – 29.05.1876, № 22; 5.07.1880, № 27; 30.06.1884, № 
26; 11.03.1889, № 10; 29.01.1894, № 5; 17.06.1906, № 24; 
31.03.1910, № 26; 14.06.1914, № 48. 
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Д.Д.

В

Вайнахи на Урале. В. (чеченцы и ингу-
ши) – близкородственные этносы, коренное 
население Чечни и Ингушетии. По данным 
переписи населения 2002 г., численность в 
Оренб. обл. – 2 тыс. чеченцев и 0,1 тыс. ингу-
шей, Челябинской обл. – соотв. 1,2 и 0,4 тыс., 
Свердловской обл. – 0,9 и 0,4 тыс., Курганской 
обл. – 1 и 0,3 тыс., Пермском крае – 0,9 и 0,2 
тыс., в Удмуртии – 0,5 и 0,1 тыс., в Респ. Коми 
– 0,4 и 0,2 тыс. чел.

Одним из первых свидетельств о пребы-
вании в. на Урале является упоминание о том, 
что в Соль-Илецкой тюрьме в нач. ХХ в. со-
держался, а впоследствии и сбежал оттуда 
знаменитый абрек Зелимхан Харачоевский.

После того как в 1957 г. в. было разрешено 
покинуть места высылки в Ср. Азии и Казах-
стане, многие из них в составе строительных 
бригад работали на разл. объектах на Ура-
ле, возводили с/х и промышленные объекты, 
оставались здесь на пост. жительство.

Миграционная ситуация измени-
лась в результате глобальных социально-
экономических потрясений и военно-
политич. конфликтов вокруг Чечни и Ингу-
шетии. Так, в период с 1992 по 2000 г. из Че-
ченской Респ. в Оренб. обл. прибыло ок. 780 
чеченцев. В ходе миграционных процессов, 
спровоцированных военными конфликтами, 
численность чеченцев в Оренб. обл. увеличи-
лась в 1,7 раза. Аналогичным образом ситу-
ация складывалась и в др. регионах. Мигра-
ция в., спасавшихся от войны, встречала не-
приязненное отношение местного населения 
и правоохранительных органов. Случались 
и крупные столкновения между в. и русски-
ми (18.05.2002 в райцентре Частоозерье Кур-
ганской обл., сопровождавшиеся стрельбой и 
драками; две массовые драки летом 2008 г. в 
г. Карагай Пермского края, в результате кото-
рых несколько человек было убито, более 10 
ранено). Столь напряженная обстановка под-
талкивала в. к самоорганизации. В мае 1996 
г. в Екатеринбурге был создан центр культу-
ры «Вайнах», позднее разделившийся на 2 са-
мост. организации чеченцев (с тем же назва-
нием, с 1.12.2002 г. рук. А.Х. Калаев) и ингу-
шей (центр «Ангушт», рук. А.Д. Богатырев). 
В августе 1992 г. этническая община в. Орен-
буржья создала свой нац.-культурный центр, 
председателем которого стал М. Бесаев. В 
1999 г. он был официально зарегистрирован 
в качестве оренб. региональной обществ. ор-

ганизации «Даймохк» («Родина»). 2.05.2004 
г. была зарегистрирована удмуртская респ. 
обществ. организация «Даймокх» (рук. И.М. 
Евсултанов). В 2008 г. получила юридическое 
оформление нац.-культурная организация че-
ченцев в Челябинске (рук. А. Заитов).

Своей правозащитной деятельностью ли-
деры в. завоевали уважение властей регио-
нов и др. нац.-культурных объединений, к 
ним нередко обращаются за помощью в реше-
нии проблем представители др. национально-
стей. Помимо этого, организации занимают-
ся созданием танцевальных кружков для де-
тей, проведением гуманитарных акций, тра-
диционных нац. праздников в. и мероприя-
тий, посвященных памятным датам, участву-
ют в межнац. мероприятиях, проводимых ре-
гиональными властями, проводят конферен-
ции и вечера, посвященные культуре в., раз-
вивают отношения между Чечней, Ингуше-
тией и регионами, в которых ведут свою де-
ятельность. Этому способствует также от-
крытие представительств Чеченской Респ. в 
Екатеринбурге, Челябинске и Перми, визиты 
руководителей и представителей парламен-
та Чечни и подписание с руководством ряда 
уральских регионов соглашений о сотрудни-
честве в разных сферах.

Значительная часть в. занимается с/х, 
мелким и средним бизнесом, сферой обслу-
живания. В представлены также в науке и пе-
дагогике.

В. – сунниты шафиитского мазхаба. О 
принадлежности проживающих на Урале в. 
к накшбандийскому и кадирийскому суфий-
ским тарикатам говорить сложно, в мечетях 
Урала суфийские зикры не проводятся (воз-
можно, что суфийские ритуалы проводятся 
лишь в рамках общин). Общество в среде в. 
организовано согласно тейповым традициям.

Лит.: Бесаев М.М. Чеченцы и ингуши (вайна-
хи) // Этнокультурная мозаика Оренбуржья. – Орен-
бург, 2003, с. 130–32; В Пермском крае произошли две 
массовые драки между русскими и «неславянами». 
– http://obzor.westsib.ru/news/252756; Екатеринбург-
ский региональный центр чеченской культуры «Вай-
нах». – http://www.ethnoinfo.ru/view_text/id/129.htm; Ма-
лахова Н. Как живет чеченская диаспора? // Удмурт-
ская правда. – Ижевск, 25.11.2008; Национальный со-
став населения Оренбургской области: Статсборник, 
т. 1. – Оренбург, 2004, с .9–57; Представительство Чеч-
ни в Пермской области: Крепить дружбу народов Рос-
сии – наша задача. – http://www.km.ru/magazin/view.
asp?id=1CD545D3335C4ED2BDBB17BE5FEC07BE; Уд-
муртия – край национального согласия. – http://www.
chechnyafree.ru/article.php?IBLOCK_ID=371&SECTION_
ID=0&ELEMENT_ID=72221; Челябинская область 
и Чеченская республика подписали соглашение о со-
трудничестве. – http://www.chechnyafree.ru/article.
php?IBLOCK_ ID=367&SECTION_ ID=0&ELEMENT_
ID=62945; Чеченской диаспоре сложно жить на Урале. 
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– http://www.nr2.ru/13_50895.html; Экономический кри-
зис в Курганской области вылился в национальный кон-
фликт. – http://old.strana.ru/stories/01/11/05/2900/149915.
html.

К.М., А.С., Д.К.

«Вакыт» («Время») – обществ.-политич. 
газета на татарском яз. Выходила с 21.02.1906 
по 26.01.1918 г. в г.Оренбурге первоначаль-
но 2–3 раза в неделю, с 1913 г. – ежедневно, с 
1.11.1917 г. – 2 раза в неделю (2308 номеров). 
В 1906–07 гг. редакция выпускала стихотвор-
ное приложение «Адабият капчыгы» («Лите-
ратурная шкатулка»). Издатели – братья М.-
Ш. и М.-З. Рамиевы, редактор – М.Г. Каримов. 
Газета поддерживала линию партии «Итти-
фак аль-муслимин» и фактически являлась 
ее органом, особенно в период революции 
1905–07 гг. В. выполняла роль координатора 
для огромного региона Приуралья, Ниж. По-
волжья, казахских степей и Туркестана. В. яв-
ляется важнейшим источником по всей исто-
рии обществ.-политич. движения российских 
мусульман в 1906–17 гг. 

В нач. 1910-х гг. В. фактически претен-
довала на занятие ниши газеты «Тардже-
ман», по крайней мере, среди татар и баш-
кир. Неслучайно современник, востоковед 
А.Вамбери назвал ее «татарской “Таймс”». 
Выражая взгляды либерального крыла джа-
дидов, газета во многом задавала тон татар-
ской периодической печати в освещении по-
литич., нац. и религиозных проблем. Редак-
ция В. жестко придерживалась линии един-
ства российских мусульман, что приводило 
к конфликтам с зарождающимися движени-
ями сторонников чисто татарской и башкир-
ской ориентации.

На страницах В. публиковались зарубеж-
ные, российские и местные новости, широ-
ко освещались события политич. жизни, де-
ятельность мус. фракции Госдумы, подни-
мались актуальные вопросы реформирова-
ния госуправления, развития образования, 
подготовки преподавательских кадров, про-
свещения, борьбы с суевериями и пережит-
ками прошлого, значительное место отводи-
лось вопросам литературы, языка, театра, му-
зыки, науки и религии, помещались матери-
алы о методах совершенствования земледе-
лия, ремесла и торговли, направленные на 
повышение экономической грамотности на-
селения. В. была фактически единственным 
изданием российских мусульман, где обсто-
ятельно и квалифицированно анализирова-
лись вопросы внешней политики. С издани-
ем активно сотрудничали такие лидеры рос-
сийских мусульман, как Ю. Акчура, М. Биги-
ев, А.-З. Валидов, Г.-Р. Ибрагимов, С. Максу-
ди, Р. Фахретдин, который в 1906–08 гг. был 

помощником редактора. В газете печатались 
видные деятели татарской культуры: Х. Ат-
ласи, З. Башири, М. Будайли, Дж. Валиди, М. 
Галяу, Г. Губайдуллин, М. Гафури, Г. Гисма-
ти, Г. Ибрагимов, Ш. Камал, Ш. Мухаммадов, 
С. Сунчелей, Б. Шараф, З.Ярмаки. 

На волне революционных изменений 
15.03.1917 г. служащие типографии и сотруд-
ники редакции предъявили владельцам газе-
ты В. ряд экономических требований: о повы-
шении зарплаты на 50% и отстранении заве-
дующего типографией Я. Вали как человека, 
не пользующегося их доверием. Однако М.-З. 
Рамиев не захотел уступать давлению и уво-
лить своего зятя. Конфликт обострялся про-
тиворечиями между традиционно либераль-
ными взглядами издателя и социалистиче-
скими идеями сотрудников, которые они 
стремились выразить, воспользовавшись по-
слереволюционной свободой слова. 16 марта 
типография была закрыта, а издание газеты 
приостановлено. Противостояние между соб-
ственниками и трудовым коллективом при-
вело к тому, что большая часть сотрудников 
во главе с редактором М.Г. Каримовым, жур-
налисты Дж. Валиди, Ш. Камал, М.-К. Кари-
мов, Н. Надиев, Б. Шараф перешли под крыло 
торгового дома «З. Даминов и М. Галяутди-
нов», который с 1.11.1917 г. возобновил выход 
газеты 2 раза в неделю под названием «Яна 
вакыт» («Новое время»). Она печаталась в ти-
пографии «Народное дело», но издатели при-
обрели в Казани за 90 тыс. руб. старую типо-
графию Ключникова и планировали продол-
жить выпуск газеты собств. силами. Одна-
ко 26.01.1918 г. В. была окончательно закрыта 
Оренб. военно-революционным комитетом, а 
находившиеся на счету редакции свыше по-
лумиллиона рублей конфискованы.

Лит.: Ахунов А.М. «Вакыт» // Татарская энцикло-
педия: В 5 т. – Казань, 2002, Т. 1, с. 520–521; ГАОО, ф. 
10, оп. 1, д. 407а; Из мусульманского мира // Оренбург-
ское слово. – 19.03.1917; Исхаков Р.Л. Национальная пе-
риодика и «валидовщина» (к вопросу о национально-
государственном самосознании башкир) // Сборник 
статей Всерос. науч.-практ. конф. (15.02.2007). – Маг-
нитогорск, Челябинск, 2007, с. 89–94; Новая татарская 
газета // Оренбургский край. – 3.11.1917; Рамиев И. Ва-
кытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925. – Ка-
зань, 1926; Самойлович А. Мусульманская периодиче-
ская печать. Печать русских мусульман // Мир ислама. 
Т. 1, № 2. – СПб., 1912; Яна Вакыт // Оренбургский каза-
чий вестник. – 3.11.1917.

А.Х., Д.Д.

«Вакыт» – типография одноименной га-
зеты в Оренбурге. В 1909 г. из товарищества 
«Каримов, Хусаинов и Ко» выделились орские 
купцы братья М.-Ш. и М.-З. Рамиевы, кото-
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рые открыли отдельную типографию на Вве-
денской ул. (ныне ул. 9 Января). Заведующие 
– О.А. Акчокралы, Я. Вали. Для выпуска газе-
ты «Вакыт» и журнала «Шура» было приоб-
ретено совр. оборудование, стоимость кото-
рого к 1914 г. оценивалась в 22 260 руб. В ти-
пографии также издавались газета «Казах», 
учебники и географические карты для татар-
ских школ, справочники, научно-популярные 
книги, сочинения по медицине, земледелию, 
переводы гражданских законов с коммента-
риями, произведения Н. Думави, Г. Ибраги-
мова, Ш. Камала, М. Каримова, Р. Фахрет-
дина, Г. Шнаси, казахских авторов, образцы 
восточного фольклора и др. В 1909 г. здесь 
было выпущено 8 изданий, в 1910 г. – 11, в 
1911 г. – 18, в 1912 г. – 27, в 1913 г. – 17, в 1914 
г. – 12, в 1915 г. – 15, в 1916 г. – 7, в 1917 г. – 1, 
а за все это время опубликовано 116 книг об-
щим тиражом 322 450 экз. После передачи ти-
пографии советской власти в 1918–19 гг. было 
издано всего 5 наименований. Закрыта в нач. 
1920-х гг.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 71, л. 399–400 об.; Кари-
муллин А.Г. Татарская книга начала XX в. – Казань, 1974; 
Он же. Татарское государственное издательство и та-
тарская книга России (1917–1932). – Казань, 1999; Орен-
бургские городские известия. – 1914, № 1, с. 18; Рами-
ев И. Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925. 
– Казань, 1926. 

Д.Д.

 
Валеев (Валиев) Мухамметжан Фазы-

лович (1868, д. Ст. Изюм Казанской губ. – 
июнь 1942, Казань) – купец 1-й гильдии, ме-
ценат. В детстве переехал в Троицк вместе с 
отцом купцом 1-й гильдии Фазылжаном Ва-
леевичем Валеевым. Был владельцем коже-
венного завода в Троицке и сети галантерей-
ных магазинов в городах Юж. Урала (в част-
ности, в Челябинске быв. здание торгового 
дома В. ныне занимает магазин «Молодеж-
ная мода»), Зауралья и Сев. Казахстана (Пе-
тропавловск). Являлся представителем ряда 
российских и европейских фирм. Был сопред-
седателем Троицкого мус. благотв. общества. 
Содержал на свои средства русско-татарское 
училище в Заречной слободе и медресе при 
IV-й мечети г. Троицка, ежегодно выделяя по-
следней до 3 тыс. руб. В начале революции, 
собравшись эмигрировать заграницу, перее-
хал в Сибирь. Однако из-за Гражданской во-
йны не смог осуществить задуманное. В нач. 
1920-х переехал в Челябинск, в 1922 г. вер-
нулся в Троицк, затем уехал в Казань, где и 
прожил до смерти в 1942 г., работая в разл. 
учреждениях. Был женат, отец 4 детей.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-

жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 65–67; Валеев А. Разные судьбы одной семьи // 
Вперед. – Троицк, 21.12.1991, с. 4–5.

Р. Гиз.

Валеев Гадель Камилович (р. 22.03.1947 
в д. Азикеево Белорецкого р-на Башкирской 
АССР) – филолог, тюрколог. После учебы в 
Белорецком педучилище (1962–66) и службы 
в армии окончил филологический ф-т Баш-
кирского гос. ун-та (1974). В течение шести 
лет в качестве бойца, командира линейного 
и зонального отрядов работал на строитель-
стве высоковольтных ЛЭП в Башкирии, стро-
ительстве туннелей в Галле (ГДР), пуске га-
зоконденсатных месторождений (Оренбург), 
строительстве школ, объектов соцкультбы-
та (север Башкортостана), укладке ж/д путей, 
метанолового комбината в Томской обл., на 
сельхозпредприятиях Астрахани и Москов-
ской обл.

В 1978–82 гг. – аспирант МГПИ им. Ле-
нина. В 1974–78 гг. – преподаватель кафедры 
русского языка, в 1982–88 гг. – декан факуль-
тета иностранных яз. Бирского пед. ин-та. 
С 1988 г. работает в Челябинском гос. ун-те 
(ЧелГУ): в 1988–92 гг. – доцент кафедры рус-
ского яз., в 1992 г. создал и возглавил кафе-
дру общей и тюркской филологии, к.филол.н. 
Первым в России организовал при поддерж-
ке обл. властей и ректората ЧелГУ препода-
вание языков народов РФ вне пределов нац.-
тер. образований. За 15 лет отделение вост. яз. 
ЧелГУ окончили по специализации «башкир-
ский яз. и литература» 225 студентов, турец-
кий яз. – 27 чел., арабский яз. – 13 чел. Пре-
подаватели и выпускники отделения вост. яз. 
составили основу фак-та Евразии и Востока 
ЧелГУ. По инициативе В. в ЧелГУ началось 
преподавание русского яз. как иностранного: 
в 1993–95 гг. на отделении прошли обучение 
по русскому яз. 25 абитуриентов из Турции 
для поступления в вузы России. В. был ини-
циатором открытия российско-турецкого ли-
цея в Челябинске, заключения многосторон-
них договоров, по которым студенты отделе-
ния безвозмездно прошли и проходят яз. ста-
жировку и производственную практику в Эр-
джиесском ун-те (Турция), ИСАА при МГУ, 
БГУ, Уфимском научном центре РАН и др. Ка-
федра подготовила и внедряет в школы регио-
на адаптированную к условиям Челябинской 
обл. «Программу преподавания родных (не-
русских) яз.». В. в течение 15 лет бессменно 
возглавляет работу по проведению обл. олим-
пиад и жюри по башкирскому яз. и 4 г. – воз-
рожденную олимпиаду по татарскому яз. Те-
оретическое и методическое осмысление зна-
чимости знания родного яз. нашло отражение 
в многочисленных выступлениях на ежегод-
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ных методических конференциях и СМИ. Ка-
федра провела 4 научные межрегиональные 
конференции с общей темой «Язык и литера-
тура как способы нац. менталитета».

С 1992 г. – зам. председателя Башкирско-
го народного центра и Курултая башкир Че-
лябинской обл. Один из активных организа-
торов Международного тюркского конгрес-
са (Москва, 1996) и его регионального отде-
ления, Международной тюркской академии 
(1997), член совета по русскому яз. при губер-
наторе Челябинской обл. (с 1998), гл. редак-
тор и редколлегии журналов «Вестник Чел-
ГУ: Серия. Филология» (1996–2006), «Ватан-
даш» (Уфа, с 1998). Участник всесоюзных, 
всерос., международных научных конферен-
ций. Опубликовал св. 200 научных трудов, 
руководит написанием дипломных и канди-
датских работ по русскому и сравнительно-
историческому языкознанию. Награжден зна-
ком «Отличник образования Респ. Башкор-
тостан» (1997, 2002), почетными грамота-
ми Респ. Башкортостан (1997), губернатора 
Челябинской обл. (2002, 2006). Внес значи-
тельный вклад в развитие исторической лек-
сикологии и грамматики индоевропейских 
и тюркских яз., текстологии древнерусских 
памятников, этнографии, истории и культу-
ры башкирского народа, в преподавание рус-
ского и тюркских яз., возрождение и развитие 
башкирского и татарского яз., оптимизацию 
этнокультурных и межконфессиональных 
связей между народами Челябинской обл. и 
др. регионов Урала

К.Ш.

Валеев Ильяс Мухамадеевич (р. 
18.10.1976, п. Узянбаш Белорецкого р-на Баш-
кирской АССР) – религиозный деятель. По-
сле окончания ср. школы (1993) поступил в 
Исламский ин-т Кувейта, который окончил 
в 1997 г. 26.10.1998 г. назначен имам-хатыбом 
мус. религиозного объединения г. Оса Перм-
ской обл. 19.06.1999 г. был назначен ответ-
ственным секретарем Пермского муфтията, 
начальником отдела внешних исламских свя-
зей. 28.06.2000 г. назначен зам. председателя 
муфтията по богословским вопросам. С 2001 
г. – директор мус. колледжа «Тарик». С 2008 
г. – директор изд-ва Пермского муфтията.

Н.С.

Валид б. Мухаммедамин б. Сулейман 
б. Бикмухаммед б. Азай аль-Кайбычи аль-
Каргали (Валид-ишан, 1753–1802) – рели-
гиозный деятель, шейх суфийского братства 
накшбандийа-муджаддидийа, педагог, поэт. 
Род. в д. Кайбицы Свияжского уезда Казан-

ской губ. Получил образование у Мухаммеда 
б. Али ад-Дагестани в Кундровской слободе 
Оренб. уезда и губ. и в Бухаре. Оттуда дваж-
ды выезжал в г. Кабул, где получил суфий-
скую инициацию у шейха Фаизхана б. Хозыр-
хана. О степени их близости свидетельствует 
тот факт, что учитель завещал именно ему об-
мыть и похоронить свое тело. По возращении 
на родину стал имамом и мударрисом 3-й со-
борной мечети Сеитовского посада. 

Его учениками были Габдрахим Утыз-
Имяни, Абдулджаббар б. Абдуррахман ат-
Тайсугани, Ахмед б. Хасан аль-Мастаки, Гу-
байдулла б. Джагфар аль-Кизлеви, Джаг-
фар б. Имай аль-Бикмети, Кутлуахмед б. За-
хид ад-Дусмати, Магаз б. Бикмухаммед аль-
Карамали, Нигматулла б. Гумар аль-Утари и 
др. 

Написал касыду, в которой резко обли-
чал поступки и образ жизни муфтия Мухам-
меджана б. Хусаина. В 1799 г. отправился в 
хадж, в 1802 г. скончался и похоронен в Меди-
не. Отец 1-го муллы 3-й соборной мечети Се-
итовского посада и мухтасиба 9-го башкир-
ского кантона Оренб уезда и губ. Мухаммеда 
Валитова (1786–1841).

Лит.: ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 4, л. 322 об; Марджани 
Ш. Мустафадал-ахбар фи ахвали Казан ва Болгар. – Ка-
зань, 1989, с. 245 (на татар. яз.); Татар поэзиясе анто-
логиясе. Т. 1. – Казань, 1992, с. 219 (на татар. яз.); Фах-
реддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 253. 

Д.Д.

Валидов (Валиди) Ахмет-Заки Ахмет-
шахович (в эмиграции Тоган Ахмед Зеки Ве-
лиди, 1890, д. Кузяново Стерлитамакского 
уезда Уфимской губ. – 1970, Стамбул) – поли-
тич. деятель, лидер нац. движения Башкирии, 
историк, тюрколог. Из семьи муллы. Учился 
в медресе г. Троицка и Казани, посещал лек-
ции в Казанском ун-те. Преподаватель тюрк-
ской истории и литературы. В 1912 г. опубли-
ковал первую из своих работ – «История тюр-
ков и татар», которая получила одобрение из-
вестных российских востоковедов. Участво-
вал в работе бюро мус. фракции 4-й Госду-
мы (1916). Выступал за создание мус. социа-
листической партии.

После Февральской революции 1917 г. – 
член Временного центр. бюро российских 
мусульман (март–май 1917 г.). Участник I-го 
Всерос. мус. съезда в Москве (май 1917 г.), где 
избран во Всерос. мус. совет (Милли Шуро, 
май 1917 – май 1918 гг.). Башкирская делега-
ция по его требованию выдвинула требова-
ния автономии Башкортостана, формирова-
ния башкирских войск и решения земельно-
го вопроса. Член президиума I Всебашкир-
ского курултая в Оренбурге (июль 1917 г.), на 
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котором было избрано Башкирское област-
ное шуро.

После Октябрьской революции 1917 г. пе-
реехал из Уфы в Оренбург. В сер. ноября 1917 
г. по инициативе В. была провозглашена ав-
тономия Башкортостана. Вошел в Башкир-
ское прав-во, избранное на III Всебашкирском 
курултае в Оренбурге (8–20 декабря). Воз-
главил военный отдел, затем Военный совет 
Башкирской армии.

После взятия красными Оренбурга в ян-
варе 1918 г. арестован вместе с др. членами 
Башкирского прав-ва. В апреле освобожден 
из тюрьмы казаками атамана А.И. Дутова, со-
вершившими налет на город. Вновь возгла-
вил башкирские войска, которые были вос-
созданы в Челябинске летом 1918 г. К сентя-
брю 1918 г. – в составе КомУча. На Уфимском 
госсовещании в сентябре 1918 г. отстаивал ав-
тономию Башкортостана, но вопрос был от-
ложен до созыва Всерос. Учредительного со-
брания.

В ноябре 1919 г. из-за конфликта с А.В. 
Колчаком В. вместе с башкирскими частями 
перешел на сторону красных. Председатель 
Башкирского революционного комитета, ко-
миссар Башкирской республики. 20.03.1919 
г. подписал соглашение об образовании Ав-
тономной Башкирской Советской Республи-
ки. Член РКП(б) с 1919 г. Считая постановле-
ние ВЦИК и СНК РСФСР «О гос. устройстве 
Автономной Советской Башкирской Респу-
блики» от 19.05.1920 г. неприемлемым, уехал 
в Ср. Азию. Один из идеологов и лидеров бас-
маческого движения до февраля 1923 г., затем 
эмигрировал. Профессор истории Боннского 
ун-та, а с мая 1939 г. – Стамбульского ун-та. 
В 1953 г. основал Ин-т исламских исследова-
ний, который возглавлял до своей кончины.

Лит.: Войнов В.М. Валидов Ахмет-Заки // Ураль-
ская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000, 
с. 106; Исхаков С.М., Войнов В.М. Валидов Ахмет-Заки 
// Политические деятели России. 1917 г. Биографиче-
ский словарь. – М., 1993, с. 59–60; Исхаков С.М. А.-З. Ва-
лидов: пребывание у власти // Отечественная исто-
рия. – М., 1997, № 6, с. 55–75; Плотников И.Ф. Граждан-
ская война на Урале (1917–1922 гг.). Энциклопедия и би-
блиография. Т. 1. – Екатеринбург, 2007, с. 56. Шмаглит 
Р.Г. Русское зарубежье в ХХ веке. 800 биографий. – М., 
2007; Usmanova L. The Turk-Tatar Diaspora in Northeast 
Asia. Transformation of Consciousness: A Historical and 
Sociological Account Between 1898 and the 1950s. – Tokyo, 
2007.

С.Р.

Валитдин б. Хасан аль-Багдади (Хаджи 
Багдади, 1756, г. Багдад – 1831, Сеитовский 
посад Оренб. уезда и губ.) – религиозный де-
ятель, педагог, хафиз, поэт. Из турецкой се-

мьи. Получил образование у себя на родине. 
В 1788 г. отправился в путешествие по Индии, 
Хорасану и через Бухару приехал в Орен-
бург. 2 года служил неуказным имамом при 
8-й соборной мечети Каргалы, затем по доно-
су был обвинен в шпионаже и провел 40 дней 
под арестом. После снятия подозрений уехал 
в Бухару, побывал в Кабуле и снова вернул-
ся в Каргалу, женился и завел детей. По ука-
зу Оренб губ. правления от 25.10.1801 г. был 
официально утвержден в звании мударриса к 
8-й соборной мечети Сеитовского посада. По 
словам Ш. Марджани, был «шейхом испол-
нителей Корана». Будучи хафизом, отличался 
красивым голосом и душевным исполнением. 
Подготовил целое поколение чтецов Корана 
в Волго-Урал. регионе. Его учениками были 
Абдунасыр б. Рахманкули аль-Джабали, Ха-
бибулла б. Рахманкули аль-Джабали, Му-
хаммед б. Хамид аль-Казани, хаджи Али б. 
Абубакир аль-Хаджитархани, Абдулгаффар 
б. Абдулхамид ат-Тюнтери, Губайдулла б. 
Ибрагим аль-Байрякави, Абдуллатиф б. Ад-
гам аль-Юлыки и многие др. Написал книгу 
в стихах о пророке Мухаммаде, в конце ко-
торой дал описание своего жизненного пути.

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 
311–12; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 4, д. 489, л. 125. 

Д.Д.

«Валия» – медресе при 1-й соборной ме-
чети Оренбурга. В 1799 г. Габдессалям Габ-
драхимов, утвержденный в должности оренб. 
муллы, открыл первое в черте города мус. 
училище. После окончания постройки Оренб. 
соборной мечети и назначения Г. Габдрахимо-
ва ее ахуном в 1805 г. оно стало приходским и 
первоначально располагалось в домах самих 
имамов. В 1849 г. на участке, подаренном бу-
харцем Тляумбаем Маркибаевым, было по-
строено каменное здание медресе, в 1872 г. на 
дворовом месте, уступленном бухарцем Фах-
ретдином Мукминжановым, сооружен вто-
рой учебный корпус, в 1887 г. оренб. купец 
Чемир Акильбеков пожертвовал еще один 
участок, а учебный комплекс был перестро-
ен и приобрел окончательный вид. В 1-этаж-
ном каменном доме из 2-х комнат размеща-
лось мектебе, в 2-этажном каменном здании 
верхние 4 комнаты были заняты медресе, а 
нижние 4 комнаты отведены под кухню, кла-
довые и дополнительные классные комнаты. 
Расцвет медресе связан с именем М.А. Хуса-
инова, который в 1899 г. стал его хальфой, а 
в 1907 г. – мударрисом. Он превратил его в 
одно из наиболее авторитетных кадимитских 
учебных заведений, в крупный центр подго-
товки старометодных педагогов и имамов. 

Продолжительность обучения составля-
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ла 10 лет: 5 лет – в начальной школе и 5 – в 
средней. Программа мектебе включала азбу-
ку, чтение, письмо, диктовку и чистописание, 
вероучение, Коран и правила его орфоэпи-
ческого чтения (таджвид), священную исто-
рию, изречения Пророка (хадисы), арифме-
тику и географию. Программа обучения в ме-
дресе предусматривала этимологию (сарф) и 
синтаксис (наху) арабского яз., этику (ахляк), 
догматическое богословие (калам), толкова-
ние Корана (тафсир), изречения Пророка (ха-
дисы), мус. право (фикх), правила распреде-
ления наследственных долей (фараиз), логи-
ку (мантыйк) и арифметику. В 1910–11 уч. г. 
приходские учебные заведения насчитывали 
140 чел.: по 70 учащихся в мектебе и медре-
се. Педагогический коллектив ограничивался 
3 преподавателями. Ученики вносили плату 
за обучение в размере всего 1 руб. ежегодно. 
Общие расходы на содержание приходских 
учебных заведений в 1910–11 уч. г. составля-
ли ок. 1000 руб. Они покрывались за счет до-
бровольных пожертвований прихожан, еже-
годного пособия Оренб. губ. управы (500 руб.) 
и взносов за обучение.

В медресе жестко подавлялись любые 
проявления свободомыслия, царила атмос-
фера доносительства и постоянных обысков, 
в ходе которых у студентов изымались свет-
ские книги. 22.02.1907 г. ученики В. объяви-
ли забастовку, добиваясь введения в програм-
му общеобразовательных предметов, но были 
немедленно отчислены. Их поддержали ша-
кирды всех мус. школ Оренбурга и Сеитов-
ского посада, собравшие на митинг 27 фев-
раля более 400 чел. По результатам обсужде-
ния они выдвинули требования: передать все 
финансово-хозяйственные вопросы в ведение 
попечительского совета, избираемого прихо-
жанами и учениками; образовать на паритет-
ной основе из числа преподавателей и студен-
тов педагогический совет и спец. комиссию 
для разработки новой программы обучения; 
принять обратно всех исключенных шакир-
дов. Однако М.Г. Хусаинов проигнорировал и 
само собрание, и его резолюцию. 

По данным 1914–15 гг., программа обуче-
ния в В. была рассчитана на 5 лет: 1-й год – 
вероучение, азбука, письмо, арифметика, 2-й 
– вероучение, Коран, чтение, диктовка, ариф-
метика, 3-й – вероучение, Коран, таджвид, 
чтение, диктовка, чистописание, арифметика, 
4-й – вероучение, Коран, таджвид, священная 
история, хадисы, диктовка, чистописание, 
арифметика, география, 5-й год – вероучение, 
Коран, священная история, хадисы, диктовка, 
чистописание, арифметика, география. 

В 1920-е гг. на базе В. действовала богос-
ловская школа с 7-летним курсом обучения, 
но в 1928 г. она была закрыта властями, а ее 
организаторы арестованы. 

В 1898–1905 гг. в В. учился выдающий-

ся татарский писатель, ученый и гос. дея-
тель Галимджан Гирфанович Ибрагимов 
(1887–1938), исключенный за участие в сту-
денческих волнениях. Данное событие на-
шло отражение в его первом литературном 
опыте, рассказе «Изгнание из медресе шакир-
да Заки» (1907). Это учебное заведение окон-
чил редактор журнала «Дин ва магишат» 
(«Религия и жизнь»), публицист, автор пьес 
религиозно-дидактического содержания Гал-
лямутдин Хуснутдинович Ханисламов (1875 
– после 1938).

Лит.: Оренбургский край. – 1.03.1907; Отчет о со-
стоянии народного образования в г. Оренбурге за 1915 
г. // Оренбургские городские известия. Апрель–август. 
– Оренбург, 1916, с. 53; Простор. – 24.02.1907; РГИА, ф. 
821, оп. 133, д. 626, л. 41 об. – 45. 

Д.Д.

Верхотурские татары – исчезнувшая эт-
нографическая группа татар. Являлись одной 
из 4 локальных групп тюменских татар, кото-
рые проживают ныне в р-не Тюмени, к зап. от 
Тобола в Тюменской обл. и частично – по р. 
Тура на вост. Свердловской обл. (см. Турин-
ские татары). В.т. образовались вследствие 
смешения тюменских и поволжских татар, 
башкир и манси. Их говор был схож с наре-
чием как тюменских, так и пермских татар. 
Населяли терр. совр. Верхотурского р-на в 
центре Свердловской обл. В дорусский пери-
од в.т. вели оседлый земледельческий образ 
жизни, что явилось результатом исламизации 
финно-угорского населения Ср. Урала. С при-
ходом русского населения (XVI–XVII вв.) в.т., 
манси и ханты устанавливали с ними хозяй-
ственные и культурно-бытовые связи. В ряде 
случаев складывалась сложная этническая 
ситуация, приводившая к сокращению чис-
ленности местного населения или к его вы-
нужденной миграции.

На землях в.т. расположился известный 
на Урале центр православного миссионерства 
– г. Верхотурье. С нач. XVIII в. Тобольская 
епархия активно повела миссионерскую дея-
тельность в отношении местного населения. 
В 1731 г. в.т. подали жалобу на миссию архи-
мандрита Сильвестра, насильно крестившего 
их семьи (см. Православная колонизация Ср. 
Урала в XVIII в.), однако митрополит Тоболь-
ский и всея Сибири (1721–40 гг.) Антоний пе-
ред Синодом смог защитить Сильвестра. В 
итоге в.т. были обращены в православие; впо-
следствии, в ХХ в., окончательно раствори-
лись среди русских.

Лит.: Антоний, митрополит Тобольский и всея 
Сибири. – http://www.pravenc.ru/text/115864.html (сайт 
«Православная энциклопедия»); Пестерев В.В. Органи-
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зация населения в колонизуемом пространстве (очер-
ки истории колонизации Зауралья конца XVI – середи-
ны XVIII вв.). – Курган, 2005; Томилов Н.А. Этническая 
история тюркоязычного населения Западно-Сибирской 
равнины в конце XVI – начале ХХ вв. – Новосибирск, 
1992; Хайретдинов Д.З. Политика насильственного кре-
щения российских этносов // Ислам в современном мире. 
– Н. Новгород, 2006, № 3.

Д.Х.

Восточные вечера («Шарык кичаляре») – 
литературно-музыкальные собрания мус. мо-
лодежи г. Троицка, а также любимая форма 
досуга мусульман нач. XX в. Регулярно про-
водились в городском саду. При подготовке 
к празднику избиралась комиссия, куда вхо-
дили обществ. деятели мус. общины города. 
Как правило, праздник проходил в форме кар-
навала, на котором играла музыка. Все при-
глашенные приходили туда в нац. костюмах 
и масках. Организаторами проводились разл. 
игры с шутливыми призами. Участниками 
одноименных литературно-музыкальных со-
браний мус. молодежи ставились любитель-
ские спектакли. В этот период в городе рабо-
тали приехавшие из Казани, Перми и Уфы по 
приглашению предпринимателей Бакировых, 
М.Ф. Валеева, Яушевых специалисты в обла-
сти торговли, многие из которых ранее при-
нимали участие в самодеятельных театраль-
ных постановках. В 1909 г. ими был создан 
драматический кружок, в состав которого 
вошли представители троицкой молодежи. 
Был поставлен спектакль, средства от кото-
рого переданы семье полицейского приста-
ва, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей. В январе 1910 г. на базе круж-
ка было организовано Троицкое общество по-
ощрения сценического искусства, которое по-
сле революции было преобразовано в про-
фессиональный театр.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 34–35; Илялов И. Татарский театр на Урале // 
Идель. – Казань, 1991, № 4.

Р. Гиз., А.С.

Временный революционный совет 
Башкурдистана был образован 17.02.1918 г. в 
Оренбурге в день ареста членов Башкирско-
го прав-ва и Центр. шуро. Члены ВРСБ пред-
ставляли левое крыло в башкирском нац. дви-
жении, которое было готово пойти на ком-
промисс с большевистским руководством. 
Председателем, зав. отделами внутренних 
дел и агитационной работы стал учитель Аб-
дулла Давлетшин, заместителем председате-

ля был избран Б.А. Шафиев, начальником во-
енного отдела – поручик С. Тагиров.

19.03.1918 г. ВРСБ был утвержден чрез-
вычайным комиссаром советского прав-ва 
в Оренб. губ. С.М. Цвиллингом, Оренб. губ. 
ревкомом и мус. военно-революционным ко-
митетом. ВРСБ имел представительство в ор-
ганах советской власти – Б.А. Шафиев вхо-
дил в состав губернского ревкома, исполко-
ма Оренб. губернского Совета. В сер. марта в 
состав ВРСБ вошли новые члены, в т.ч. поль-
зовавшийся большой популярностью унтер-
офицер М.Л. Муртазин.

Цель работы ВРСБ – вовлечение мус. на-
селения в борьбу за власть Советов и созыв 
съезда всех народностей Башкирии. Среди 
мероприятий – ликвидация кантональных и 
волостных управлений, которые заменялись 
Советами башкирских крестьянских и сол-
датских депутатов, постановления о борьбе 
с буржуазными националистами, аресте чле-
нов Башкирского шуро и прав-ва, национали-
зации фабрик и заводов и др.

В военной области было принято поста-
новление о формировании одной роты (250–
300 чел.) в Оренбурге и небольших отрядов в 
волостях. Велась широкая агитационная ра-
бота через газету «Башкортостан» (выходила 
на татарском и русском яз.).

ВРСБ признавал объявленную на III Все-
башкирском курултае автономию Башкор-
тостана как форму самоуправления башкир-
ских территорий, однако разработал соб-
ственный «Проект автономии Башкортоста-
на». В нем Башкирия провозглашалась совет-
ской республикой в составе РСФСР на правах 
федерального штата.

30.03.1918 г. Оренб. губ. исполнитель-
ный комитет вынес постановление о роспу-
ске ВРСБ. Ряд членов Совета, в т.ч. А. Давлет-
шин, Ж. Шарипов и М. Муртазин, не согласи-
лись с этим и переехали в Стерлитамак. В мае 
1918 г. ВРСБ прекратил свое существование.

Лит.: Кузыев Р.У. Временный революционный совет 
Башкортостана // Октябрьская революция и рождение 
советской Башкирии. Сборник статей. – Уфа, 1959, с. 
133–43; Муртазин. М.Л. Башкирия и башкирские войска 
в гражданскую войну. – М., 2007.

С.Р.

Г

Габдель-Вагапов Габдель-Хаким 
Габдель-Латифович (1846–?) – религиоз-
ный деятель, первый мулла мус. общины Ека-
теринбурга. Учился в знаменитом медресе 
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д. Тюнтер Малмыжского уезда Вятской губ. 
(ныне Балтасинского р-на Респ. Татарстан) у 
прославленного ишана Гали Сафиуллы. Ука-
зом 20.12.1890 г. был назначен на должности 
имама, хатыба и мугаллима. В 1897–1907 гг. 
служил муллой молельного дома Екатерин-
бурга по ул. Студеной, 8, первое упоминание 
о котором относится к 1889 г. Проживал там 
же. За свою работу получал вознаграждение 
от Агафуровых.

Лит.: ГАСО, ф. 6, оп. 12, д. 63, л. 158, д. 61, л. 198 об., 
д. 2, л. 94; Корепанова С. Братья Агафуровы // Научно-
информационный вестник истории и этнографии та-
тарского населения Урала. № 1. – Екатеринбург, 1999, 
с. 81–82.

Р.Б., Д.К.

Габдессалям б. Ураи (Уразмухаммед) б. 
Кулмухаммед б. Кулчура б. Кулаб (псевд. Габ-
дюш; 1700, д. Менгер Казанского уезда – по-
сле 1768) – религиозный деятель, поэт, уче-
ный. Получил образование у Абдуссаляма б. 
Хасана аль-Кариле. С 1725 г. жил и препода-
вал в д. Ташкичу Казанского уезда и губ., в 
1742–46 гг. служил здесь имам-хатыбом и му-
даррисом. В этот период одним из его учени-
ков был будущий предводитель башкирского 
восстания 1755–56 гг. Батырша. В 1746 г. пе-
реехал в Каргалу Оренб. уезда и губ., где воз-
главил 1-ю соборную мечеть и до 1768 г. был 
старшим ахуном. Автор трудов по богосло-
вию и филологии, ок. 40 стихотворений. Наи-
более известное – «Баит о Муллагуле» – по-
священо татар. солдату, погибшему в 1757 г. 
на русско-прусской войне. В литературном 
наследии заметное место занимают любов-
ная лирика, обществ.-историч. проблематика. 
С симпатией писал об участниках антипра-
вит. выступлений. Для поэзии Г. характерна 
тесная связь с татарским устным народным 
творчеством. 

Отец Габдессалямовых Абдулнасыра и 
Абдулфатиха, муллы 1-й соборной мечети 
Сеитовского посада Абдуллатифа Габдесса-
лямова, дед А. Каргалыя. 

Лит.: Ахметзянов М.И. Габдуссалям // Средневеко-
вая татарская литература (VIII–XVIII вв.). – Казань, 
1999; Он же. Татар кулъязма китабы. – Казань, 2000; 
Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 239.

Д.Д.

Габдессалямов Абдрауф (1804–81) – ре-
лигиозный деятель, педагог. Сын оренб. муф-
тия Г. Габдрахимова, в медресе которого по-
лучил религиозное образование. По пред-
ставлению отца 21.09.1826 г. ОМДС вре-

менно командировало Г. для заведования 
Оренб. соборной мечетью (1-я соборная ме-
четь г. Оренбурга). Однако вскоре члены об-
щины попросили уволить его от должно-
сти. Они считали неженатого имама слиш-
ком молодым, а также некомпетентным, по-
скольку тот проводил богослужение с ошиб-
ками и плохо разбирался в вопросах шариа-
та. Только благодаря своему авторитету муф-
тию удалось изменить отношение прихожан 
к сыну. Ему предоставили годичный испыта-
тельный срок, по окончании которого указом 
Оренб. губ. правления от 31.10.1827 г. он был 
утвержден к Оренб. соборной мечети в звани-
ях старшего мухтасиба и мударриса. Возглав-
ляя городскую общину мусульман, одновре-
менно Г. приглашался в присутственные ме-
ста для привода к присяге и увещевания пре-
ступников, с 1831 г. преподавал мус. вероуче-
ние воспитанникам Оренб. Неплюевского во-
енного училища, совершал религиозные об-
ряды в городской тюрьме и военном госпита-
ле. Его заслуги были отмечены императором, 
наградившим Г. серебряной медалью на Ан-
ненской ленте. Указом от 14.03.1840 г. он был 
удостоен звания старшего ахуна г.Оренбурга. 

Однако после смерти отца Г. лишился 
своего гл. защитника и покровителя. В 1843 
г. под предлогом ненадлежащего исполнения 
обязанностей часть его прихожан безуспеш-
но попыталась провести своего кандидата 
на должность 2-го муллы. В 1844 г. в присут-
ствии полицейских чиновников и при широ-
ком стечении народа противникам удалось 
уличить его в злоупотреблении спиртными 
напитками. По предложению оренб. военно-
го губернатора ОМДС указом от 2.11.1844 г. 
отстранило Г. от должности старшего аху-
на города за поведение, несовместимое с ду-
ховным саном. Тем не менее благодаря вы-
сокопоставленным заступникам он сохра-
нил за собой должность преподавателя Не-
плюевского кадетского корпуса и продолжал 
приглашаться в присутственные места. Жур-
налом от 13.02.1847 г. ОМДС даже одобрило 
его назначение на должность штатного мул-
лы Оренб. Неплюевского кадетского корпуса. 
После ухода по собств. желанию с преподава-
тельской работы Г. жил в Оренбурге и полу-
чал пенсию до самой смерти. Отец 2-го мул-
лы 1-й соборной мечети г. Оренбурга Мирха-
бибуллы Габдессалямова.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; Фахреддин Р. 
Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 330. 

Д.Д.

Габдессалямов Абдулнасыр – религиоз-
ный деятель, в 1768–82 гг. – старший ахун Се-
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итовой слободы (Каргалы). Сын Габдессаля-
ма б. Ураи.

Д.Д.

Габдессалямов Абдулфатих (?–
16.03.1811) – религиозный деятель. Сын кар-
галинского ахуна, поэта и богослова Габдес-
саляма б. Ураи. 17.01.1798 г. был утвержден в 
должности имама Оренб. меновнинской мече-
ти с достоинством ахуна. За выдающиеся за-
слуги по «разным пограничным делам» пред-
писанием оренб. губернатора кн. Г.С. Вол-
конского от 9.05.1805 г. ему было положено 
сверх штатного оклада еще 150 руб. в год пен-
сиона из суммы ведомства Оренб. погранич-
ной комиссии, предусмотренной на жалова-
нье «киргизским чиновникам», и экономии за 
прошлые годы.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

Габдрахимов Габдессалям (Габдессалям 
б. Габдеррахим б. Габдеррахман б. Мухаммед 
аль-Габдери, 1765, д. Абдрахманова Бугуль-
минского уезда Оренб. губ. – 30.01.1840, д. Ба-
лыклыкуль Стерлитамакского уезда Оренб. 
губ.) – религиозный деятель, муфтий ОМДС 
в 1825–40 гг.

Род. в семье тептярей. Религиозное обра-
зование получил в разл. деревнях Бугульмин-
ского уезда, а затем в медресе Ибрагима Худ-
жаши при 1-й соборной мечети Казани и Аб-
драхмана б. Мухаммедшарифа аль-Кирмани 
при 1-й соборной мечети Каргалы. В кон. 
XVIII в. вел торговлю среди казахов Мл. 
жуза. Журнальным постановлением Оренб. 
губ. правления (ОГП) от 17.09.1799 г. был 
утвержден в должности городового муллы 
без мечети «для исправления по закону ма-
гометанскому треб и для обучения малолет-
них детей». Появление самост. духовного ли-
дера во главе местной мус. общины, к тому же 
определенного без учета мнения муфтия Му-
хаммеджана б. Хусаина, подрывало его пози-
ции в Оренбурге, где в это время находилась 
резиденция ОМДС. Это привело к конфлик-
ту между двумя религиозными деятелями. 
Вопреки предписанию муфтия в 1802 г. Г. са-
мостоятельно определил дату окончания мус. 
поста и провел праздничное богослужение на 
день раньше указанного им срока. М. Хусаи-
нов расценил этот поступок как самоуправ-
ство, нарушение субординации, проявление 
сепаратизма, которое ставило под сомнение 
его статус высшего духовного лица, власть и 

авторитет среди мус. населения. 16.09.1803 г. 
ОМДС постановило отрешить Г. от должно-
сти муллы Оренбурга и просить гражданские 
власти о высылке его в прежнее место жи-
тельства. Однако у муфтия сложились напря-
женные отношения с мест. администрацией, 
которая поддержала Г. Указом от 27.09.1804 г. 
ОГП отказалось отрешить Г. от должности. 
После окончания постройки 1-й соборной ме-
чети Оренбурга между М. Хусаиновым и Г. 
развернулась борьба за контроль над прихо-
дом, имевшим ключевое значение. На торже-
ственной церемонии открытия мечети в ян-
варе 1805 г. они вступили в словесную пере-
палку. Прихожане встали на сторону свое-
го опального лидера, и муфтий был вынуж-
ден спешно ретироваться. При попуститель-
стве местных властей и прямой поддержке 
некоторых мус. чиновников администрации 
в феврале 1805 г. Г. изгнал из мечети ставлен-
ников муфтия, а указом ОГП от 14.08.1805 г. 
был официально утвержден к ней в званиях 
ахуна, имама и мударриса. По представлению 
оренб. губернатора и повелению императора 
от 13.03.1806 г. ему было установлено гос. жа-
лованье в размере 150 руб. серебром в год, в 
августе 1819 г. размер содержания был увели-
чен до 300 руб.

На своем посту Г. постоянно приглашал-
ся в губ. присутственные места для приво-
да мусульман к присяге на верность, увеще-
вания преступников, а также перевода ди-
пломатической переписки в Оренб. погра-
ничной комиссии с арабского и персидского 
яз. на татарский. В 1823–24 гг. Г. состоял чле-
ном комиссии по решению «ордынских» дел 
под председательством казахского хана Шир-
газы Айчувакова. Российские власти высо-
ко ценили его услуги, за которые Г. неодно-
кратно получал разл. поощрения: был отме-
чен многочисленными похвальными аттеста-
тами, в феврале 1814 г. награжден золотой ме-
далью «За усердие» на александровской лен-
те, в июле 1817 г. получил звание тархана и 
освобожден от уплаты податей и всех повин-
ностей, в январе 1820 г. премирован 100 руб., 
а в апреле 1824 г. награжден золотыми часами 
стоимостью в 500 руб.

Со времени утверждения городовым мул-
лой Г. открыл в собств. доме мус. училище, 
где в 1810 г. обучались 15 мальчиков и 12 де-
вочек из числа проживающих в Оренбурге та-
тар, бухарцев, хивинцев и ташкентцев; на вос-
питание к нему посылали своих детей и ка-
захские старшины. В 1824 г. по просьбе Г. за 
госсчет был проведен текущий ремонт город-
ской мечети.

Своей лояльностью, ответственным вы-
полнением разл. заданий Г. завоевал полное 
доверие и большой авторитет у губ. властей. 
После смерти М. Хусаинова именно оренб. 
губернатор П.К. Эссен предложил назначить 
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его на высшую духовную должность, и ука-
зом императора от 30.09.1825 г. Г. был утверж-
ден муфтием. 15.02.1826 г. в Уфе он принял 
присягу и был введен в присутствие ОМДС.

В 1827 г. Г. выступил с инициативой по-
стройки в Уфе 1-й соборной мечети на Фро-
ловской ул. (ныне ул. Тукаева), вокруг кото-
рой постепенно сложился комплекс адми-
нистр., культовых и хоз. зданий ОМДС. По 
предложению муфтия были разосланы объ-
явления о сборе добровольных пожертвова-
ний авторитетным ахунам и имамам Казани, 
Нижегородской ярмарки, Сеитовского поса-
да, Астрахани, Петропавловска, Семипала-
тинска и некоторых сел. В 1829 г. все расхо-
ды по возведению мечети в Уфе принял на 
себя купец из арских князей, владелец писче-
бумажных и кумачных фабрик Мукмин Таги-
ров князь Хозясеитов, а 7.03.1836 г. она была 
открыта. За 4000 руб., выделенных муфтию в 
марте 1826 г. на обзаведение, здесь же был по-
строен его дом, а один из флигелей он усту-
пил для размещения ОМДС. В 1831 г. был воз-
бужден вопрос о строительстве для ОМДС 
отдельной резиденции. По предложению Г. 
высочайшим указом от 21.08.1834 г. был вве-
ден спецсбор с браков мусульман в размере 30 
коп. В конечном счете это позволило собрать 
средства на постройку здания для ОМДС, но 
уже в 1860–65 гг.

При Г. работа ОМДС стабилизировалась, 
он добился увеличения его финансирования 
и расширения штата. По обращению муфтия 
28.05.1832 г. МВД разрешило дополнительно 
отпускать из казны 1000 руб. ежегодно для 
найма новых сотрудников или прибавления 
жалованья имевшимся, а 15.01.1836 г. импе-
ратор Николай I одобрил увеличение штата с 
5 до 12 канцелярских служащих при ежегод-
ном финансировании ОМДС в размере 10 850 
руб. серебром. Однако ходатайство главы му-
сульман 1838 г. об уравнении ОМДС в правах 
с губ. правлениями было отклонено.

В период работы Г. на посту муфтия мус. 
духовенство продолжало все глубже инте-
грироваться в российскую управленческую 
систему, его права и обязанности получали 
детальную регламентацию. Напр., 21.09.1828 
г. на него была возложена обязанность веде-
ния метрических книг у мусульман.

Г. поддержал своей фетвой высочайше 
утвержденное мнение Госсовета от 9.02.1827 
г. о погребении умерших мусульман толь-
ко через 3 дня после их смерти, которое пря-
мо противоречило догматам ислама. Муфтий 
прилагал много сил для пропаганды среди 
мусульман правит. мер профилактики и лече-
ния холеры, оспы и др. эпидемических забо-
леваний. В 1834 г. он выпустил книгу «Поль-
за человеческого рода», в которой изложил 
краткую историю медицины, доказывал ее 
пользу и необходимость для человечества, 

утверждал, что «наука врачевания» по степе-
ни важности для человека находится на вто-
ром месте, уступая только богословию. Когда 
оренб. губернатор П.П. Сухтелен 15.08.1831 г. 
объявил набор в уездах по 10–20 мус. юношей 
для подготовки мед. кадров в Казанском ун-
те для Башкиро-Мещерякского войска, муф-
тий разослал на места свою фетву, одобряю-
щую это начинание. Он активно боролся про-
тив пьянства среди мусульман, пережитков 
народных верований, празднования сабантуя 
и джиенов. Г. собрал неплохую библиотеку, 
которая в 1832 г. насчитывала 77 книг на вост. 
языках, причем некоторые из них состояли из 
30 и более томов. Он увлекался астрономией, 
а на чердаке своего дома оборудовал смотро-
вую площадку с подзорной трубой. Гос-во вы-
соко оценило деятельность Г. на посту муф-
тия: в 1827 г. он был награжден собольей шу-
бой, в 1831 г. – золотой медалью, украшенной 
70 бриллиантами, с надписью «За полезное» 
на андреевской ленте, впоследствии – дву-
мя перстнями с 14 и 18 камнями, в 1839 г. ему 
был пожалован в частное владение казенный 
дом, в котором он жил.

Г. похоронен на мус. кладбище Уфы. Он 
был отцом ахунов 1-й соборной мечети Орен-
бурга Абдрауфа Габдессалямова и 1-й со-
борной мечети Уфы Ахмади Габдессалямова 
(1815–?), дедом 2-го муллы 1-й соборной ме-
чети Оренбурга Мирхабибуллы Габдессаля-
мова.

Лит.: Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское 
духовное собрание в конце XVIII–XIX вв. – Уфа, 1999; 
ГАОО, ф. 6, оп. 2, д. 1090; оп. 3, д. 3066; оп. 4, д. 8996, 
9170, 9382, 10037; оп. 10, д. 61, 69, 2376, 2471, 3923; оп. 
11, д. 393; оп. 18, д. 111; Денисов Д.Н. Биография муф-
тия Габдессаляма Габдрахимова в свете новых истори-
ческих источников // Медина аль-Ислам. – Н. Новгород, 
2008, № 87, 88; Его же. Резиденции Магометанского ду-
ховного собрания // Этнопанорама. – 2008, № 3–4, с. 63–
67; Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 328–36; Ха-
бутдинов А.Ю. Российские муфтии от екатерининских 
орлов до ядерной эпохи (1788–1950). – Н. Новгород, 2006.

Д.Д.

Габдрахманов Мухамедгали (1875 – по-
сле 1958) – религиозный деятель. В 1901 г. 
окончил медресе Каргалы, в 1901–11 гг. слу-
жил муллой, затем занимался крестьян-
ским хозяйством. С 1929 г. состоял в колхозе. 
7.04.1946 г. зарегистрирован органами власти 
в качестве муллы мечети с. Султакай (ныне 
Александровского р-на Оренб. обл.).

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 173, л. 73; д. 240, л. 114.

К.М.
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Габдулгафаров Габдулбарый Мухамет-
хажиевич – религиозный деятель. Утверж-
ден в звании имам-хатыба 1-й соборной мече-
ти д. Верх. Киги Златоустовского уезда Уфим-
ской губ. В 1913–14 гг. переведен в г. Златоуст, 
где при нем в 1914–15 гг. была сооружена ка-
менная соборная мечеть, заменившая старый 
молитвенный дом (см. Мус. община г. Злато-
уста) По представлению ОМДС журналом 
Уфимского губ. правления от 23.10.1915 г. воз-
веден в почетное звание ахуна.

Д.Д.

Габдуллов Мухаметсадык (Мухаммет-
ситдик) Габдульмажипович (1881, д. Ара-
каево Шокуровской вол. Красноуфимско-
го уезда Пермской губ. – ?) – религиозный 
деятель. С 1907 г. проживал при Нижне-
Тагильском заводе по адресу: ул. Ветохи-
ной, 18. С 1906 г. имел свидетельство указно-
го муллы от ОМДС. Избран мусульманами в 
1907 г. в качестве муллы Нижне-Тагильского 
завода, одновременно законоучитель и учи-
тель татарского яз. в русско-татарской шко-
ле. 7.12.1909 г. принял присягу в Перми. Так-
же в его ведении находились мус. общины 
Висимо-Уткинского, Висимо-Шайтанского, 
Верхнее- и Нижне-Салдинских, Черноисто-
ченского и Лайского заводов. Один из учре-
дителей Нижне-Тагильского мус. культурно-
экономического и благотв. общества. Был 
женат, имел троих детей.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 135–40 об.

Р.Б., А.С.

Габдурахимов Габдурафит Габдурахи-
мович (р. 5.01.1950, д. Барсаи Уинского р-на 
Пермского края) – религиозный деятель. 
Окончил Саратовское военное училище им. 
Ф.Э. Дзержинского (1968–71), проходил воен-
ную службу во внутренних войсках МВД РФ 
(1971–90). С 1990 г. – на пенсии. Начальное ре-
лигиозное образование получил в 1990–91 гг. 
в соборной мечети Перми. 5.06.1996 г. назна-
чен имам-хатыбом РОМ г. Кунгура. Учился в 
мус. колледже «Тарик» (2000–03). 20.11.1999 
г. назначен имам-мухтасибом Кунгурского 
мухтасибата. ДУМ Пермского края. В 2006 г. 
совершил хадж. 10.08.2007 г. состоялось от-
крытие мечети г. Кунгура, первый камень ко-
торой был заложен 16.08.1997 г. и имамом ко-
торой стал Г.

Ил. В., Н.С.

Габитов Хабибулла Габделькагиро-
вич (Абдулкагирович, Абдулкаирович, Габ-
делькадирович, май 1886, д. Габделькаримо-
во Орского уезда Оренб. губ. – 1938/39, Мага-
данская обл.) – башкирский поэт и драматург, 
ученый-тюрколог, первый детский писатель, 
публицист, краевед. В 1909 г. поступил в ме-
дресе «Галия» в Уфе, через 3 года был ис-
ключен за участие в выступлениях шакирдов 
против устаревших программ обучения. В 
1912–17 гг. – учитель медресе в гг. Верхотурье 
и Иркутск. Его очерки, стихи, публицистиче-
ские статьи печатались до революции в жур-
нале «Шура», газете «Вакыт». После Фев-
ральской революции 1917 г. приехал в Орен-
бург, принял участие в башкирском нац. дви-
жении. Был избран членом первого Башкир-
ского прав-ва. С февраля 1919 г. работал в ор-
ганах народного комиссариата по делам наци-
ональностей, Обществе по изучению Башки-
рии, Комитете нового башкирского алфавита 
при Академцентре, в редакциях башкирских 
литературно-художественных и краеведче-
ских журналов. Как писал А.-З. Валидов, «в 
наше время газеты и вся печать выходили на 
языке, одинаково понятном татарам и башки-
рам. Но я, Саитгирей Магазов и Хабибулла Г. 
придерживались мнения, что наш язык дол-
жен развиваться в тесной связи с казахским». 
Широкое признание получила историческая 
пьеса Г. «Ынйыкай и Юлдыкай», не сходив-
шая со сцены Башкирского академическо-
го театра драмы в 1930-е гг. Г. был известен 
также как собиратель народного фольклора. 
Арестован 20.01.1935 г. Приговорен к лише-
нию свободы на 5 лет. По одним данным, рас-
стрелян 14.04.1938 г., по др. – умер в заключе-
нии в 1939 г. Реабилитирован частично в мар-
те 1959 г., полностью – в июле 1964 г.

Лит.: Ими гордится район. – http://www.vatandash.
ru/index.php?article=487 (сайт журнала «Ватандаш», 
Уфа); сайт общества «Мемориал». – http://lists.memo.ru/
d7/f414.htm; Сибагатова Р.Г. Башкортостан татарла-
ры. Тел, тарих , мэдэният мэсьэлэлэре. (Татары Баш-
кортостана. Проблемы языка, истории, культуры). 
– Казань, 2002; Шакуров Р.З. Габитов Хабибулла Габ-
делькагирович // Башкортостан. Краткая энциклопе-
дия. – http://www.bashedu.ru/encikl/ggg/gabitov_hg.htm.

Р.Н.

Гадиев Мунир (Хади Мухаммедмунир) 
Гариевич (10.12.1876–10.08.1913) – религи-
озный и обществ. деятель, педагог, историк, 
представитель джадидизма. Из крестьян д. 
Нов. Амзя Староальметовской вол. Чисто-
польского уезда Казанской губ. Окончил ка-
занское медресе «Мухаммадия», где впослед-
ствии 2 года работал преподавателем. По ини-
циативе либерально настроенной мус. буржу-
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азии был приглашен в Челябинск для реорга-
низации учебных заведений. 27.11.1905 г. из-
бран на должность 2-го муллы соборной ме-
чети г.Челябинска, а указом Оренб. губ. прав-
ления от 27.01.1906 г. утвержден к ней в зва-
ниях имам-хатыба и мударриса. Реформиро-
вал приходские образовательные учреждения 
на основе внедрения звукового метода и рас-
ширения светских дисциплин в учебной про-
грамме, возглавил открытое 16.09.1907 г. но-
вометодное медресе при соборной мечети Че-
лябинска. Г. как заведующий медресе полу-
чал по 30 руб. в месяц, не считая доходов от 
совершения религиозных обрядов. Он ста-
рался укреплять педагогический состав за 
счет приглашения более квалифицирован-
ных кадров. В феврале 1906 г. стал одним из 
учредителей Челябинского мус. благотв. об-
щества. После его закрытия властями в 1912 
г. выступил с инициативой создания новой 
организации, приуроченной к 300-летнему 
юбилею царствования дома Романовых, бла-
годаря чему в 1913 г. удалось возобновить ра-
боту под новым названием. С 1.09.1912 г. до-
пущен к преподаванию вероучения в Челя-
бинскую учительскую семинарию. Получал 
жалованья 600 руб. в год (1912). В своих про-
поведях и выступлениях в печати Г. призы-
вал помогать благотв. организациям, переда-
вая им закят – предписанный мусульманам 
добровольный налог. Он активно занимался 
научно-просветительской работой: с 1911 г. 
состоял членом Оренб. ученой архивной ко-
миссии, перевел на татарский яз. «Историю 
Афганистана» Джамалетдина аль-Афгани, 
в 1909–10 гг. на страницах журнала «Шура» 
опубликовал одно из первых исследований 
по истории башкирского народа в нац. исто-
риографии («Башкортлар»), которое в 1912 г. 
было выпущено отдельной книгой (Башкорт 
тарихы. – Казань, 1912). В посл. годы жизни 
работал над описанием истории казахского 
народа.

Был женат на Маншуре Низаметдиновне. 
Имел дочь Сугар (р. 1.02.1909).

Лит.: Боже В.С. Школьный мир дореволюционного 
Челябинска. Т. 2. Справочные материалы. – Челябинск, 
2006, с. 53; ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 38, л. 185 об. –186; Де-
нисов Д.Н. Мусульманская община Челябинска (60-е гг. 
XIX – начало XX вв.) // Вестник Челябинского госунивер-
ситета. История. Вып. 27. – 2008, № 34, с. 137–48; Хади 
М. Башкорт тарихы. – Казань, 1912; Он же. Закят ха-
кында // Йолдыз. – Казань, 3.06.1907; Он же. Чильбедян 
// Йолдыз. – Казань, 27.06.1907; Он же. Фокара хакы // 
Йолдыз. – Казань, 18.05.1908.

Д.Д.

Гази Салех Абдель Рахман – первый ка-
зый Челябинской обл. от ДУМ АЧР. Род. в 

Сирии. Окончил Московский ин-т геодезии, 
женился на уроженке Челябинска, приобрел 
российское гражданство и переехал в Челя-
бинск. Активно участвовал в религиозном 
возрождении города. Сначала работал в со-
борной мечети г. Челябинска, затем перешел 
в мечеть Исмагила, где в 1997 г. организовал 
медресе, в котором стал обучать всех желаю-
щих арабскому яз. Впоследствии стал ректо-
ром этого учебного заведения. Также органи-
зовал кружок по изучению языка и в татаро-
башкирской библиотеке им. Бабича. Благода-
ря ему ряд имамов и прихожан южноураль-
ских мечетей смогли пройти обучение в ме-
дресе в странах Бл. Востока, а также в Бугу-
руслане и Тюмени. Г. изыскивал средства на 
совершение хаджа для десятков мусульман 
Челябинской обл. На II форуме мусульман 
Сибири и Дальнего Востока, который прове-
ло ДУМ АЧР в Тюмени в феврале 1999 г., Г. 
был назначен казыем Челябинской обл. Казы-
ят был образован на основе 15 челябинских 
общин, вышедших из состава Регионального 
ДУМ Челябинской и Курганской обл. В 1999 
г. Г. совершил хадж.

В должности казыя пытался организовать 
строительство новой мечети в Челябинске. 
Активность Г. вызвала обеспокоенность обл. 
администрации, обвинявшей его в распро-
странении ваххабизма. В нач. 2000 г. пред-
седатель комитета администрации Челябин-
ской обл. по делам национальностей, рели-
гиозных и обществ. организаций Асия Хам-
зина опубликовала статью «Ваххабизм при-
шел на Южный Урал?», в которой выража-
лась озабоченность активной просветитель-
ской деятельностью поборников «чистого ис-
лама», приведшей к противостояниям вну-
три мус. общин России; в статье прозвучали 
обвинения и в адрес Г. Казый выдвинул к га-
зете и автору статьи иск о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации. 11.07.2001 г. 
суд Центр. р-на Челябинска вынес решение 
по иску, удовлетворив лишь одну из 40 пре-
тензий истца. 28.09.2001 г. Челябинский обл. 
суд отклонил кассационную жалобу Г. на ре-
шение районного суда. После этого в регио-
нальной прессе Г. стал открыто именовать-
ся сторонником ваххабизма. Из-за созданной 
вокруг его фигуры атмосферы нетерпимости 
и невозможности осуществлять активную ре-
лигиозную деятельность он постепенно ото-
шел от дел по руководству общинами ДУМ 
АЧР на Юж. Урале.

Лит.: Ваххабиты не пройдут! // Челябинский ра-
бочий. – 28.09.2001; Галимов А. Абдель-хазрат: «В ду-
ховном возрождении нуждаются все народы России». 
Интервью с казыем Челябинской области // Мусуль-
мане Сибири. – 10.1999; Гизатуллин Э. Призрак вахха-
бизма – угроза или миф? // Аргументы и факты – Челя-
бинск, 01.08.2001; Кузнецов Н. «Салям алейкум» означа-
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ет «мир вам» // Уральский курьер. – 6.03.2001; Хамзина 
А.М. Ваххабизм пришел на Урал? // Возрождение Урала, 
№4 (126); Чистосердова Н. В иске отказано // Челябин-
ский рабочий. – 12.07.2001.

К.Ш.

«Гайлям» («Моя семья») – журнал на та-
тарском яз., первый в постперестроечный пе-
риод религиозный журнал на Урале. Издавал-
ся в Челябинске в 2003 г. общиной мечети 
«Исмагила». Освещал вопросы существова-
ния мус. семьи в совр. обществе, воспитания 
детей в духе религии на основе ханафитского 
мазхаба. Основными темами, поднимаемыми 
в издании, были правила изучения хадисов и 
Корана наизусть, пригодные для людей лю-
бого возраста; методики, позволяющие нена-
вязчиво и подробно рассказать детям о прин-
ципах и положениях ислама, правилах совер-
шения омовения и намаза, значении священ-
ных месяцев ислама. Публиковались пропо-
веди и религиозные беседы. В конце приводи-
лись вопросы с вариантами ответов о темах 
номера, стихи об исламе, кроссворды, в ко-
торых были зашифрованы религиозные тер-
мины. Гл. редактор – Бакер Чиланк. Редкол-
легия – Р.Т. Сафаров, Г.Р. Гафаров, А.В. Фай-
зуллина. Тир. 999 экз. Формат А4. Полноцвет-
ная обложка, внутренние полосы – ч/б. Пла-
нировалось как ежемесячное издание. Вышло 
два номера.

А.С.

Гайнетдинов Мухаммедфатых (1843-
01.02.1906) – религиозный деятель, педагог. 
Из крестьян д. Кушкетбаш Арборской вол. 
Малмыжского уезда Вятской губ. До 13 лет 
воспитывался в доме своих родителей, после 
чего, в 1856 г. был отправлен в одно из наибо-
лее популярных татар. медресе в д. Маскара 
того же уезда. Здесь он 10 лет изучал ислам-
ские науки (1856–66); еще будучи шакирдом, 
хорошо зарекомендовал себя, и по окончании 
обучения ему предложили остаться мударри-
сом. На протяжении 7 лет (1866–73) Г. зани-
мался преподавательской деятельностью. В 
мае 1873 г. он совершил хадж в Мекку и Ме-
дину, откуда направился в Египет для совер-
шенствования своих знаний. По возвраще-
нии на родину получил признание как дамел-
ла. К этому времени он расстроил свое здоро-
вье и был вынужден, прервав занятия, посе-
литься в деревне. Его слава ученого распро-
странилась по всей России, поэтому прихо-
жане Караван-Сарайской мечети Оренбур-
га и предложили ему занять должность 2-го 
муллы. 10.10.1877 г. они составили избира-
тельный приговор, а указом Оренб. губ. прав-
ления от 31.05.1878 г. Г. был утвержден в зва-

ниях имам-хатыба и мударриса. Будучи сто-
ронником просвещения, в первый же год он 
реформировал систему обучения, преобразо-
вал приходское мектебе в медресе и сам на-
чал читать в нем курс исламских наук. При 
его руководстве из стен этого образователь-
ного учреждения вышли сотни питомцев, ко-
торые стали имамами и педагогами по всей 
России. В 1893 г. он был удостоен звания аху-
на и возглавил Караван-Сарайский приход. Г. 
отличался слабым здоровьем, часто болел, а 
в 1904 г. его разбил паралич; несмотря на все 
усилия врачей, после долгой и продолжитель-
ной болезни он скончался. Отец 2-го муллы 
Караван-Сарайской мечети Габдулкави Гай-
нетдинова (25.11.1882 – после 1926).

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманская община 
Караван-Сарайской мечети // Этническая история и 
духовная культура башкир Оренбуржья (к 160-летию 
основания Караван-Сарая). / Под общ. ред. В.В. Амелина. 
– Оренбург, 2007, с. 7–13. Кудашев И.Б. Некролог. Имам 
Мухаммед-Фатых-ахунд Гайнетдинов // Оренбургский 
край, 9.03.1906.

Д.Д.

Гайнуллин Гисматулла Муртазович 
(10.06.1872, с. Агрыз Агрызской вол. Сара-
пульского уезда Вятской губ. –?) – обществ. 
деятель. Из крестьян. Состоял гласным Са-
рапульской Земской уездной управы. В Пер-
ми проживал по адресу: ул. Монастырская, 
79. В 1906 г. состоял членом правления Перм-
ского мус. благотв. и просветительского об-
щества. С 1908 г. являлся председателем Мус. 
культурно-экономического и благотв. об-
щества Перми. Организовал Ремесленную 
учебно-показательную школу с. Кояново, ак-
тивно занимался благотворительностью. Ку-
рировал финансирование из средств уездно-
го земства мус. учебных заведений. По об-
винению в антиправит. деятельности и при-
верженности панисламизму на основании ст. 
34 Положения о госохране в 1912 г. был уда-
лен из пределов Пермской губ. на два года под 
гласный надзор полиции. Местом жительства 
избрана Уфа. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Был женат, имел троих детей.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 262; Уральский торгово-
промышленный Адрес-календарь на 1906 год. – Пермь, 
1907.

Р.Б.

Гайсаров Фанур Шарифуллович (р. 
16.04.1961) – редактор оренб. обл. обществ. 
татарской газеты «Яна вакыт» («Новое вре-
мя»). Род. в с. Дюсметьево Пономаревского 
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р-на Оренб. обл. В 1984 г. окончил физико-
математический фак-т Оренб. гос. пед. ин-та. 
В 1984–87 гг. работал по специальности в 
Шарлыкском р-не, в 1987–88 гг. – инженер ка-
федры автоматики Оренб. политехнического 
ин-та. Преподавал в Уфимском авиационном 
ин-те, Оренб. политехническом ин-те.

С 1992 г. – редактор газеты «Яна вакыт», 
читательская аудитория которой включает 
жителей Оренбуржья, соседних областей и 
республик. Является членом президиума Об-
ластного татарского обществ. центра. Женат, 
воспитывает сына.

Лит.: Кто есть кто в Оренбургской области. – 
http://www.orenburg.ru/region/whoiswho/g/gaisarov.html

Р.Н.

Гайсин Галихан Муллаханович (р. 
31.01.1955, с. Верх. Кудашево Татышлинского 
р-на Башкирской АССР) – религиозный дея-
тель. Окончил мус. колледж «Тарик» при ДУМ 
Пермского края (2004–07). В 2008 г. поступил 
в Казанское высшее мус. медресе «Мухам-
мадия». 7.10. 2004 г. назначен на должность 
управляющего делами МРОМ «Махалля» п. 
Куеда Пермского края. 14.11.2005 г. назначен 
имам-хатыбом «Махалли» п. Куеда ДУМ ПК

Ил. В., Н.С.

Галеев Азат Харисович (р. 1935) – 
краевед-историк. Род. в д. Палагай Юкамен-
ского р-на Удмуртской АССР. Проживает в 
г. Глазове Удмуртской Респ. Окончил ин-т 
инженеров землеустройства Пермского с/х 
ин-та им. Д.Н. Прянишникова (1958). С 1969 
по 1995 г. – районный архитектор Юкамен-
ского и Глазовского р-нов Удмуртии. Изучая 
историю татар средней Чепцы, первым опу-
бликовал исследования о мечетях в Глазов-
ском уезде. Г. – внук Хабибрахмана Галеева 
(муэдзина, в советские годы – муллы д. Та-
барле Агрызского р-на Татарстана, репресси-
рованного в 1937 г. по ст. 58-1); а также пле-
мянник Касимовых Галиуллы и Самигуллы.

Соч.: Юкаменский район: страницы недавнего про-
шлого // Иднакар. – Глазов, 1995, № 45–46; Деревня Па-
лагай // Там же. – 1995, № 70; О мечетях в Глазовском 
уезде // Там же, 2000, № 58, с. 3; Из истории деревни Па-
лагай // Там же. – 12.09.2003, с.7; Топонимика населен-
ных мест Юкаменского района Удмуртской Республи-
ки. – Глазов, 2008 (на правах рукописи); Топонимика на-
селенных мест Глазовского района Удмуртской Респу-
блики. – Глазов, 2008 (на правах рукописи).

Д.К.

Галеев Закир Галеевич (1856–12.04.1919, 
Челябинск) – мус. предприниматель и об-
ществ. деятель. С 1886 г. представлял в Челя-
бинске интересы троицкого торгового дома 
братьев Яушевых. С 1906 г. занялся самосто-
ятельной торговлей хлебом, бакалейными и 
мануфактурными товарами. Владел одним 
из паев мельницы Челябинского мукомоль-
ного товарищества, состоял членом учетных 
комитетов челябинских отделений Русско-
го торгово-промышленного, Соединенного и 
Госбанков, временных отделений Гос., част-
ных Сибирского и Волжско-Камского банков 
на Ирбитской ярмарке. В 1909 г. его состоя-
ние доходило до 100 тыс. руб., ему принадле-
жали 5 домов с надворными постройками и 
2 лавки в Гостином дворе, которые в 1918 г. 
оценивались уже в 500 тыс. руб. В 1889 г. по-
жертвовал земельный участок по Азиатской 
ул. (ныне ул. Елькина), на котором в 1890–99 
г. при его финансовом участии была возведе-
на соборная мечеть г.Челябинска.

Г. был лидером либерально настроенной 
мус. буржуазии города, активным сторонни-
ком джадидизма. В 1899 г. он выступил од-
ним из инициаторов открытия в Челябинске 
первой новометодной школы, а в 1900 г. пе-
редал ей здание, которое первоначально было 
построено им для мус. сиротского приюта. В 
1906 г. по выбору местной общины и утверж-
дению оренб. муфтия стал попечителем Че-
лябинской соборной мечети, что позволило 
полностью реформировать приходские учеб-
ные заведения на основе внедрения звуково-
го метода и расширения светских дисциплин 
в программе. 16.09.1907 г. открылось ново-
методное медресе при соборной мечети Че-
лябинска, которое было построено на сред-
ства Г. Для обеспечения прочной финансо-
вой основы на будущее он также пожертво-
вал на его содержание один из своих магази-
нов на Сибирской ул. (ныне ул. Труда), прино-
сивший ежегодный доход в 1200 руб.

Г. занимался разносторонней обществ. 
деятельностью: с 1897 г. неоднократно изби-
рался гласным Челябинской городской думы, 
15.08.1905 г. представлял Челябинск на неле-
гальном I Всерос. мус. съезде в Ниж. Новго-
роде, где пожертвовал 1 тыс. руб. на созда-
ние первой общерос. организации мусуль-
ман «Иттифак аль-муслимин», был участ-
ником II Всерос. мус. съезда, проходившего 
в С.-Петербурге 15–22.01.1906 г., состоял по-
четным членом Челябинской мус. народной 
библиотеки-читальни, действит. членом «Че-
лябинского мус. благотв. общества в память 
юбилея 300-летия царствования дома Рома-
новых», с 1912 г. был членом попечительско-
го совета Челябинской женской гимназии, а с 
1914 г. – торговой школы. 1.01.1913 г. награж-
ден серебряной медалью на Владимирской 
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ленте, а 30.05.1913 г. – светло-бронзовой меда-
лью в память 300-летия дома Романовых. Был 
женат на Манумле Хасановой (с 1880), детей 
не имел. В его доме гостил видный религи-
озный и обществ. деятель, один из идеологов 
джадидизма, будущий муфтий ЦДУМ Га-
лимджан Баруди (1857–1921).

Лит.: Боже В.С. Галеев Закир Галеевич // Челя-
бинск: Энциклопедия / Сост. В.С. Боже, В.А. Черно-
земцев. – Челябинск, 2001, с. 174; Вестник Оренбург-
ского учебного округа. – 1913, № 2, с. 202; 1914, № 6–7, 
с.704; ГАОО, ф. 11, оп. 1, д. 591; ф. 21, оп. 2, д. 625, л. 61–61 
об., 67 об.; Дегтярев И.В., Боже В.С. Купола над горо-
дом: Исторические судьбы челябинских церквей. – Че-
лябинск, 1992; Денисов Д.Н. Мусульманская община Че-
лябинска (60-е гг. XIX – начало XX веков) // Вестник Че-
лябинского госуниверситета. История. Вып. 27. – 2008, 
№ 34, с. 137–48; ОГАЧО, ф. И-3, оп. 1, д. 1195, л. 30 об; ф. 
И-20, оп. 1, д. 44; Отчет попечительского совета Челя-
бинской женской гимназии за 1913 г. – Челябинск, 1914, 
с. 1; Уральский торгово-промышленный адрес кален-
дарь на 1915 г. – Пермь, 1917; ЦГИА РБ, ф. И-187, оп. 1, д. 
412, л. 36–36 об., 39–39 об.; ф. И-295, оп. 5, д. 338.

В.Б., Д.Д.

Галиев Аллаяр Бахрирадзыевич (?–?) 
– революционный деятель. Солдат, секре-
тарь Екатеринб. мус. народного комите-
та. Выдвигался от партии социалистов-
революционеров кандидатом на выборах в 
июле 1917 г. в гласные Городской народной 
думы, член президиума Уральского област-
ного мус. военного совета между 1-м и 2-м 
Уральскими областными мус. военными съез-
дами 1917 г. В апреле 1918 г. – председатель 
президиума исполкома Екатеринб. Совета ра-
бочих мусульман. 

Р.Б.

Галикеев Хайрулла Зайнуллович 
(17.07.1856 – после 1923) – религиозный де-
ятель, ишан. Из башкир д. Араслановой Ка-
раякуповской вол. Уфимского уезда и губ. 
30.11.1885 г. избран на должность 2-го мул-
лы 7-й соборной мечети Сеитовского посада, 
а указом Оренб. губ. правления от 6.07.1886 
г. утвержден к ней в званиях имам-хатыба и 
мударриса. Позднее возглавил приход и был 
удостоен почетного звания ахуна. 9.05.1903 г. 
избран на должность 1-го муллы 1-й собор-
ной мечети г. Илецкая Защита (ныне г. Соль-
Илецк Оренб. обл.), а указом от 4.07.1903 г. пе-
реведен в новый приход. Однако каргалин-
цы уговорили его остаться, и уже в августе он 
был возвращен обратно.

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4178, л. 779–80; д. 4230, л. 

896–97; д. 4231, л. 123–123 об. 

Д.Д.

Галимзян б.  Мухаметзян (1892, с. 
Крынды ныне Агрызского р-на Татарста-
на – 23.12.1964, Ижевск) – религиозный дея-
тель. До 1907 г. обучался в родном селе, изу-
чал светские предметы на русском языке в д. 
Варзиятчи (ныне Алнашского р-н Удмуртии). 
В 1907–11 гг. обучался в медресе Габдрахима-
хазрата в Агрызе, в 1911–13 гг. – в медресе 
«Халидия» Казани. Летом 1913 г. сдал экза-
мены на звание имама-хатыба и мугалли-
ма в ОМДС. Осенью того же года был при-
зван на военную службу в артиллерийский 
полк в г. Кронштадт. С нач. I мировой вой-
ны ахун Кронштадского военного гарнизона 
призвал Г. служить в мечети. После Февраль-
ской революции 1917 г. Г. был избран секрета-
рем мус. комитета, в июле того же года уча-
ствовал в трех съездах в Казани: Съезде воен-
ных мусульман-татар, II Всерос. мус. съезде 
и Всерос. съезде имамов. В 1918 г. вернулся в 
родные края. Проходил обучение на пед. кур-
сах в Елабуге, после чего устроился учителем 
в д. Варзи. В 1920 г. был призван на военную 
службу. До 1921 года работал на ж/д Казань–
Екатеринбург. С 3.08.1921 г. по приглашению 
прихожан начал работать имамом молитвен-
ного дома г. Сарапула. В ноябре 1921 г. в доме 
Г. ЧК был произведен обыск с изъятием иму-
щества. Осенью 1927 г. Г. был ненадолго аре-
стован ГПУ. 21.05.1929 г. вышло постановле-
ние НКВД об изъятии здания молитвенного 
дома, в нач. 1930 г. он был закрыт. Однако Г. 
не оставил свои обязанности имама общины, 
вследствие чего было конфисковано его иму-
щество. В декабре 1930 г. Г. был приглашен 
имамом в Ижевскую соборную мечеть № 2. 
Несколько раз спасал ее от закрытия. Служил 
в ней имамом до самой смерти.

Лит.: Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары тари-
хыннан. – Казань, 2006.

И.К.

Галимов Акрам Миннегалиевич (Али-
мов Экрем, 14.11.1892, Кустанай – 7.08.1913, 
Троицк) – драматург, поэт и журналист. Пере-
ехал из Казахстана в Троицк в возрасте 13 лет. 
Окончил троицкое медресе «Расулия». Рабо-
тал секретарем редакции журнала «Айкап». 
В 1912 г. издал в казанской типографии Кари-
мова сборник своих стихов на казахском яз. 
«Джегетен джимесдяри» («Плоды юности»), в 
который поместил также стихи Г. Тукая. Есть 
сведения, что этот сборник издавался и в Тро-
ицке. В своем творчестве продолжал демо-
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кратические традиции, заложенные Акмул-
лой, Гафури и Тукаем, обличал богачей и кон-
сервативное духовенство. Автор одноактной 
комедии «Май мәсьәләсе» («Вопрос о масле, 
или Глупый мулла»), поставленной на сцене 
и изданной в Троицке отдельной книжкой в 
1913 г. Эта пьеса, описывающая нравы доре-
волюционного Кустаная, была популярна и в 
советское время, особенно у клубной самоде-
ятельности. Сатирические стихи Г. подписы-
вал псевдонимами. Писал на татарском и ка-
захском яз. Печатался в астраханской газете 
«Идель» и оренб. журнале «Шура». Интере-
суясь русской литературой, стремился совер-
шенствовать свои знания, до последних дней 
брал частные уроки русского яз. С нач. 1912 
г. работал секретарем журнала «Айкап», за-
нимался выпуском и рассылкой его номеров, 
множеством др. дел. В 1912–13 гг. – постоян-
ный автор и литературный сотрудник журна-
ла «Акмулла», в котором с февраля 1912 по 
июль 1913 г. опубликовал 24 стихотворения и 
9 фельетонов.

«Бедность и чрезмерная работа привели 
его к болезни и в конце концов свели в моги-
лу», – писала о смерти поэта казанская газе-
та «Юлдуз» («Звезда»). Некрологи были так-
же опубликованы в «Мус. газете» (Санкт-
Петербург) и русских газетах – «Голос При-
уралья» (Челябинск) и «Уральская жизнь» 
(Оренбург). Похороны Г., собравшие много 
молодежи, превратились в обществ. манифе-
стацию.

Лит.: Рафиков Б. Поэт из забвенья // Вперед. – Тро-
ицк, 16.01.1993; Шмаков А. Троицкое литературное 
гнездо.// Урал. 1967, № 12.

Р. Гиз.

Галимов Рустем Ральдусович (р. 
22.08.1980 в г. Соликамске Пермского края) 
– религиозный деятель. Окончил Россий-
ский исламский ин-т им. Р. Фахретдина в 
Уфе (1999–2001). 24.09.2001 г. назначен имам-
хатыбом МРОМ «Махалля» г. Соликамска 
ДУМ Пермского края.

Ил. В., Н.С.

Галиуллин Рафаил Гибадуллович (р. 
29.05.1954, г. Шумиха Курганской обл.) – ре-
лигиозный деятель. Имеет высшее образова-
ние. Трудовую деятельность начал с 1976 г. В 
1999 г. был избран председателем Курганской 
городской религиозной организации мусуль-
ман, работал корреспондентом газеты «Му-
сульмане Сибири» по Курганской обл. В 2001 
г. был избран председателем Казыятского 
управления мусульман Курганской обл. ДУМ 

АЧР. В 2007 г. совершил хадж. Женат. Имеет 
двоих дочерей и двоих внучек.

А.С.

Галяутдинов Хамит Махмутович (р. 
17.09.1935) – председатель Централизованно-
го религиозного управления мусульман Перм-
ского края юрисдикции ДУМЕР, муфтий. 
Род. в д. Простые Челны Шишминского р-на 
Татарстана. Из семьи крестьян. После уволь-
нения в запас из армии (1954) переехал в г. 
Углеуральск Пермской обл., работал в шах-
тах Кизеловского угольного бассейна.

В 1961 г. переехал в Пермь. В 1961–72 гг. 
работал на моторостроительном заводе им. 
Свердлова в Перми. Одновременно в 1963–68 
гг. обучался в Пермском авиационном техни-
куме им. А.Д. Швецова. В 1972–78 гг. препо-
давал в ПТУ Перми, в 1978 г. вернулся на за-
вод им. Свердлова на должность старшего ма-
стера. В 1995 г. покинул производство. С 1984 
г. – ветеран труда.

С нач. 1990-х гг. активно включился в ре-
лигиозную деятельность в общине мусуль-
ман при Соборной мечети Перми. В 1994 г. 
был избран председателем общины Перм-
ского регионального общества мусульман. В 
1995–99 гг. – председатель ревизионной ко-
миссии соборной мечети Перми. С мая 1999 г. 
– председатель МРОМ соборной мечети Пер-
ми, руководитель представительства ДУМЕР 
в Пермской обл.

С 22.11.2006 г. – председатель Центр. ре-
лигиозного управления мусульман Пермско-
го края, муфтий, зам. председателя ДУМЕР.

В состав данного управления входит бо-
лее 15 мус. общин Прикамья, работает ме-
дресе Перми, в котором Г. читает курс лек-
ций «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Руководимое Г. религиозное управ-
ление выпускает газету «Ислам в Пермском 
крае», поддерживает одноименный офици-
альный сайт.

Г. способствовал реставрации соборной 
мечети Перми. Принимает активное участие 
в разл. конференциях, участвовал в выборах 
руководства Совета муфтиев России (2004). 
В 1999 г. совершил хадж. Женат, имеет двоих 
детей, внуков и правнуков.

Лит.: Бисеров В. Памятник культуре. – http://
www.crj.ru/section/31/3/?article=2446 (портал клу-
ба региональной журналистики «Из первых уст», 
21.11.2005); Галяутдинов Х.М. – www.portal-credo.ru/si
te/?act=news&id=5655&type=view; Галяутдинов Х.М. 
– http://www.interactive-tv.ru/mosque/muf.html; мате-
риалы сайта www.islam.perm.ru; Михалева А.В. Галя-
утдинов Х.М. – http://enc.permkultura.ru/showObject.
do?object=1804066373.
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К.Ш.

Ганеев Хикматулла (Фикаматулла, 1887, 
д. Агзегитово Новоковалинской вол. Цивиль-
ского уезда Казанской губ. – ?) – религиоз-
ный деятель. С 1901 г. проживал при Кушвин-
ском заводе, где занимался торговлей фрук-
тами. С 1907 г. переехал в г. Верхотурье, где 
также занимался торговлей бакалейным то-
варом и фруктами. С 1911 г. исполнял обязан-
ности муллы г. Верхотурье (ныне Свердлов-
ской обл.), руководил общиной численностью 
чуть более 100 чел. Дружил с имамом Надеж-
динского завода Ш. Хамидуллиным. Имел об-
ширные связи среди мус. и православного ку-
печества. Входил в состав учредителей бла-
готв. общества г. Верхотурье. При Времен-
ном пр-ве совм. с мусульманами Сосьвинско-
го и Лялинского заводов добился права возве-
дения молитвенного дома с учреждением са-
мост. прихода. Был женат, имел дочь.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 145–45 об.

Р.Б., А.С.

Гаратуев Масхут Вахитович (р. 1928 ) 
– первый (1991–98 гг.) и почетный прези-
дент Татарского обществ. центра Удмурт-
ской Респ.. Коренной ижевчанин. Инженер, 
начальник бюро автоматизации Ижевско-
го машиностроительного завода, преподава-
тель кафедры «Технология машиностроения» 
Ижевского механического ин-та. С 1989 г. – 
активный участник ТОЦ Ижевска, в 1990 г. 
– его председатель. Под непосредственным 
влиянием Г. была поставлена задача органи-
зации профессиональной системы нац. про-
свещения на базе существующих образова-
тельных и культурных учреждений Ижев-
ска. В результате работы Г. вышли в эфир ра-
диожурнал «Очрашу» (ноябрь 1989) и первая 
телепередача на татарском яз. «Хәерле кич» 
(январь 1991); проведен первый городской се-
минар учителей татарского яз. и литературы 
11 школ Ижевска (1990); организованы груп-
пы по изучению родного языка, основ исла-
ма; стала издаваться на татарском яз. газета 
«Яңарыш» (март 1991); в Удмурском гос. ун-
те и Ижевском педучилище открылись отде-
ления по специальности «татарский яз. и ли-
тература». Преодолевая сопротивление чи-
новников, Г. добился открытия первых татар-
ских групп в детских садах Ижевска. Парал-
лельно вел работу по организации учебного 
процесса на татарском яз. в средних учебных 
заведениях. Огромным достижением в рабо-
те ТОЦ было открытие в Ижевске татарской 
гимназии № 6 на месте простоявшей в руинах 
более 20 лет татарской школы № 20. Тради-

ционными стали праздники сабантуй, «Уйна 
гармун», «Чыршы бәйрәм», вечера, посвя-
щенные Г. Тукаю и М. Джалилю.

На I объединенном Курултае татар Уд-
муртии (март 1991), принявшем решение о 
создании респ. ТОЦ, Г. единогласно был из-
бран его президентом. В дальнейшем он пере-
избирался на этот пост еще на три срока. От-
сутствие материальных выгод, работа только 
на обществ. началах сплачивали вокруг него 
сильное ядро радеющих за свой народ лю-
дей. Результатом их совм. работы стало по-
строение в Удмуртии уникальной для новей-
шей истории России целостной системы нац.-
культурного самоуправления татар, которым 
удалось добиться финансирования объектов 
образования татар за счет средств госбюдже-
та. Опыт построения системы самоуправле-
ния и личный вклад в него Г. имеет неоцени-
мое значение для совр. НКА и нац. движений.

Г. – автор книги «Из опыта возрождения 
нац. образования» (Ижевск, 2002). В 1990-е 
гг. – активный участник съездов Всемирно-
го конгресса татар, был избран членом прези-
диума. Г. вручен памятный знак участника I 
Всемирного конгресса татар за № 1.

Лит.: Гаратуев М.В. Из опыта возрождения нацио-
нального образования. – Ижевск, 2002; Они были первы-
ми. – http://www.tatarskynovosti.ru/society/01-10-2008/40// 
(сайт «Татарские новости»).

Д.К.

Гариев Мухаммед-Мунир Гариевич 
(10.12.1876–?) – имам соборной мечети г. Че-
лябинска. Из крестьян, окончил курс ка-
занского Галеевского медресе («Мухамма-
дия»). Имел свидетельство на звание учите-
ля. С 1905 г. – имам Челябинской мечети. С 
1.09.1912 г. допущен к преподаванию вероуче-
ния в Челябинскую учительскую семинарию. 
Получал жалованье 600 руб. в год (1912). Пре-
подавал историю ислама и вероучение в мус. 
воскресной школе (1908). Был женат на Ман-
шуре Низаметдиновне. Имел дочь Сугар (р. 
1.02.1909).

Лит.: Боже В.С. Школьный мир дореволюционного 
Челябинска. Т. 2. Справочные материалы. – Челябинск, 
2006, с. 53; ГАОО, ф. 73, оп. 1, д. 254, л. 22; ОГАЧО, ф. 
И-19, оп. 1, д. 65, л. 19; ф. Р-133, оп. 1, д. 15.

В.Б.

Гарифуллин Галимзян Хамидуллович 
(р. 20.05.1929) – религиозный деятель. Род. в 
д. Утяганово Красноборского р-на Татарской 
АССР в крестьянской семье. Работал в колхо-
зе, служил в Советской армии. В 1953 г. пере-
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ехал в Ижевск. В 1953–73 гг. работал на Ижев-
ском металлургическом заводе. В 1973 г. пе-
реехал в п. Пугачево, работал на ж/д. В 1984 
г. вышел на пенсию, ветеран труда. С 1997 г. 
– имам-хатыб мечети п. Пугачево Малопур-
гинского р-на Удмуртской Респ.

До революции в Пугачеве мечети не было. 
Руководимая Г. МРОМ «Махалля» п. Пуга-
чево была зарегистрирована в мин-ве юсти-
ции Удмуртии 16.11.2001 г. Ликвидирова-
на 10.12.2007 г. из-за неимения финансовых 
средств, преобразована в религиозную груп-
пу. В поселке имеется действующее мус. 
кладбище, которое в 2002 г. усилиями Пуга-
чевского лесхоза было увеличено на 1 га.

И.К.

Гафуров-Чыгтай Галиаскар Муги-
нутдинович (16.09.1867, с. Нов. Ибрайки-
но Чистопольского уезда Казанской губ. 
– 20.08.1942, с. Ст. Ибрайкино Аксубаевско-
го р-на Татар. АССР) – религиозный деятель, 
писатель, журналист. В 1883–91 гг. обучался в 
медресе г. Чистополя, а затем работал учите-
лем. Одновременно с разрешением на откры-
тие молитвенного дома в г. Бузулуке указом 
Самарского губ. правления от 19.02.1897 г. 
был утвержден к нему в должности 1-го мул-
лы, а также в званиях имам-хатыба и мудар-
риса. По поручению ОМДС с апреля 1898 г. по 
декабрь 1905 г. регулярно навещал мус. общи-
ну с. Сорочинского Бузулукского уезда Са-
марской губ. (ныне г. Сорочинск Оренб. обл.) 
для совершения религиозных обрядов и реги-
страции актов гражданского состояния. 

В 1898 г. Г. написал 1-ю часть повести 
«Тутам» («Моя сестра»), построенную в фор-
ме бесед гл. героини Галимы с ее мужем, где 
подвергались критике патриархальные устои 
в семейных отношениях, отстаивалось пра-
во мус. женщины на обществ. деятельность. 
Книга, опубликованная в 1902 г. на сред-
ства М.Г. Каримова в Оренбурге, была поло-
жительно оценена татар. и русской интелли-
генцией: Р. Фахретдином, Н.И. Ашмариным 
и др. В июне 1906 г. на страницах уральско-
го журнала «аль-Гаср аль-Джадид» («Новый 
век») вышла 2-я часть повести, а в 1908 г. по 
инициативе Г. Тукая обе части были изданы 
отдельной книгой. 

В 1909 г. Г. выпустил публицистическую 
книгу «Исабет» («Путь к истине»), направ-
ленную против основных догматов ислама и 
ставившую под сомнение многие положения 
Корана и шариата. Она была принята в шты-
ки мус. духовенством, а в ОМДС было воз-
буждено дело против автора. Собств. прихо-
жане подвергли имама обструкции и отка-
зались выдавать деньги на его содержание. 
Имея большую семью из 10 чел., Г. был вы-

нужден отказаться от должности для поиска 
средств к существованию и журнальным по-
становлением Самарского губ. правления от 
17.03.1914 г. был уволен. 

В 1915 г. переехал в Казань, где работал 
в газете «Кояш» («Солнце»), а с 1916 г. жил 
в Уфе, став журналистом газеты «Тормыш» 
(«Жизнь»). В 1924 г. Г. перебрался в Москву, 
был сотрудником Центр. изд-ва народов 
СССР, а в 1925–32 гг. – отв. редактором жур-
нала «Фэн хэм дин» («Наука и религия»). Вес-
ной 1941 г. Г. переехал в с. Ст. Ибрайкино Ак-
субаевского р-на Татар. АССР, где и умер.

Лит.: Ахунов А.М. Гафуров-Чыгтай // Татарская 
энциклопедия: В 5 т. – Казань, 2005, Т. 2, с. 72; Гайнул-
лин М. Татарская литература XIX в. – Казань, 1975; Он 
же. Татарская литература и публицистика начала XX 
в. – Казань, 1983; Гафуров Г.М. Дин хорафатлары. – М., 
1929; Он же. Дини корбаннар. – М., 1927; Он же. Мин ни-
дян динсезляндем. – М., 1924; Гибадуллина Э.М. Мусуль-
манские приходы в Самарской губернии во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. – Н. Новгород, 2008, с. 156–57, 
163; Денисов Д.Н. Мусульманская община г. Бузулука (ко-
нец XIX – начало XX вв.) // Ислам & жизнь. – 2009, № 
1; Рахимкулов З. «Исабет» китабы хакында моляхэзэ // 
Шура. 1910, № 1; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 6, д. 2159.

Д.Д.

Гаязов Валиахмад (Винер) Рифкатович 
(1962 г.р.) – религиозный деятель, председа-
тель ДУМ Респ. Коми, муфтий. Род. в Башкор-
тостане. Окончил Горный ин-т Ленинграда, в 
годы учебы вместе со студентами из арабских 
стран проводил религиозные собрания и кол-
лективные молитвы, в ходе общения с ними 
приобрел основы религиозного образования. 
Инженер. Работал на предприятиях Латвии, 
Литвы и Респ. Коми. С 8.05.1991 г. – предсе-
датель и имам-хатыб мус. общины г. Усинска. 
С 1993 г. – директор Исламского культурно-
го центра Респ. Коми, с 10.03.2003 г. – пред-
седатель респ. ДУМ, муфтий. Способство-
вал организации всех мус. общин республи-
ки, ведет значительную работу в социальной 
и просветительской сфере, активно взаимо-
действует с властными структурами и Сык-
тывкарской епархией РПЦ. Ведет работу с за-
ключенными и молодежью. Член обществ. 
совета при МВД по РК. Член Совета муфти-
ев России. Совершил хадж. В 2001 г. награж-
ден почетной грамотой Респ. Коми «За вклад 
в укрепление духовно-нравственных тради-
ций», тремя медалями, в т.ч. медалью «За за-
слуги» от СМР. Женат.

Лит.: Артеев А. Валиахмат-хазрат Гаязов: «Тер-
рористы не знают истин ислама» // Молодежь Севера. 
– Сыктывкар, 14.10.2004, № 42; Высокая оценка мусуль-
манскому коми движению. – http://www.usinsk.eu/5364-
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vysokaja-ocenka-musulmanskomu-komi-dvizheniju.html; 
Муфтия наградили // Трибуна. – Сыктывкар, 27.03.2009, 
№ 13; Терентьева Е. Милиции помогут общественники 
// Республика. – Сыктывкар, 05.04.2008, № 66–67. 

А.С.

Генеральное консульство США в Ека-
теринбурге – дипломатическое ведомство, 
открыто в 1994 г. В задачи г.к. входит проведе-
ние внешней политики США и предоставле-
ние услуг американским и российским граж-
данам. Принимает заметное участие в разви-
тии межконфессионального диалога и прово-
дит разл. акции для мусульман Урала. Благо-
даря грантам и программам обмена г.к. ряд 
мус. деятелей Урала побывали в США, где 
имели возможность познакомиться с жизнью 
американских единоверцев. С 2003 г. г.к. про-
водит торжественные ифтары (разговение) во 
время месяца рамадан для мусульман Сверд-
ловской обл., а в 2006 г. организовал подобное 
мероприятие совместно с ДУМ Респ. Башкор-
тостан в Уфе. На ифтары г.к. приглашаются 
имамы, представители нац. и этнических об-
щин, исламские СМИ, обществ. деятели. Ген-
консулы и вице-консулы регулярно проводят 
встречи с исламскими духовными лидерами. 
Осенью 2008 г. была организована серия теле-
мостов с участием представителей мус. обще-
ственности Екатеринбурга, мусульман США 
и Великобритании. Г.к. принимало участие 
в организации телемостов для детей – пред-
ставителей коренных народов в 2007 и 2009 
гг., посвященных сохранению культуры ко-
ренных народов и окружающей среды. В них 
участвовали юные американские индейцы, 
представители этнических меньшинств Ма-
лайзии и школьники из татаро-башкирской д. 
Уфа-Шигири Нижнесергинского р-на Сверд-
ловской обл. Руководство г.к. полагает, что 
такие мероприятия способствуют росту вза-
имопонимания между народами и разл. этни-
ческими группами, проживающими на Урале 
и в др. регионах планеты.

А.С.

Гилязов (Гыйлажиев) Вафа Гилазетди-
нович (1924, д. Ибря Высокогорского р-на Та-
тарстана – 1990, Казань) – религиозный дея-
тель. Духовное образование получил в Ср. 
Азии. В 1973 г. совершил хадж. В 1970-е гг. 
был имамом Каменной мечети Астрахани, 
где произвел ремонт ограды городского та-
тарского кладбища, за что многократно под-
вергся судебным разбирательствам. Не вы-
держав напора властей, решил обратиться за 
помощью к члену Политбюро ЦК КПСС А.Н. 
Косыгину, с которым они были фронтовыми 
друзьями, и поехал в Москву. После этого из 

Москвы были направлены финансовые сред-
ства, на которые кладбище было огорожено 
кирпичной оградой.

После переезда в Ижевск в 1976 г. Г. при-
ступил к ремонту Ижевской соборной мече-
ти № 2. При нем был сделан каменный фун-
дамент, заменены половые перекрытия, был 
сделан 2-этажный пристрой с зап. стороны 
для раздевалки. Властям активность Г. при-
шлась не по нраву, его оштрафовали и заста-
вили разобрать 2-й этаж пристроя. Однако Г. 
продолжил свою активную деятельность, на-
чав в мечети преподавание основам ислама. 
Первый муфтий Удмуртской Респ. Г.М. Муха-
медшин является учеником Г. В 1980 г. Г. пе-
реехал в Казань, но затем снова вернулся в 
Ижевск и ок. года вновь работал имамом ме-
чети. В 1988 г. он окончательно обосновался в 
Казани, где приступил к строительству мече-
ти «Нур-Ислам» в п. Караваево на окраине го-
рода. Власти Казани дважды заставляли его 
разобрать минарет. Лишь во время приезда из 
Москвы религиозных деятелей и арабских го-
стей ему удалось окончательно отстроить ми-
нарет в завершенной форме. Г. скончался во 
время открытия этой мечети в 1990 г., его имя 
увековечено на мемориальной доске при вхо-
де в мечеть.

Лит.: Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары тари-
хыннан. – Казань, 2006.

И.К.

Гисмати (Гисматуллин) Габдулла (Аб-
дулла) Тухватуллович (14.03.1883, Кустанай 
Тургайской обл., ныне Казахстан – май 1938) 
– журналист, педагог, гос. деятель. Род. в се-
мье учителя. В 1896 г. поступил в троицкое 
медресе «Мухаммадия». Самостоятельно из-
учал арабо-персидскую и турецкую литера-
туру, затем учился в русских училищах. С 
1902 по 1907 г. работал учителем в Троицке. 
С 1907 г. преподавал математику и природо-
ведение в медресе «Мухаммадия» (Казань), 
получил (экстерном) гимназический аттестат 
зрелости. Активно участвовал в обществен-
ной жизни Казани. Печатался в газетах «Юл-
дуз», «Кояш», «Вакыт», журналах «Тарбия», 
«Мектеб», «Ак юл». Являясь близким другом 
Г. Тукая, организовал в апреле 1912 г. поездку 
поэта на лечение кумысом в Троицк. С сентя-
бря 1913 до 1916 г. учился на правовом отделе-
нии Петрогр. психоневрологического ин-та. 
Был собств. корреспондентом казанской газе-
ты «Юлдуз» по Петрограду.

В 1918–20 гг. – руководитель Петрогр. 
Мус. секции Народного комиссариата по де-
лам национальностей и зав. отделом культу-
ры. В 1920–24 гг. – комиссар Коммунистиче-
ского ун-та трудящихся Востока (Москва). В 
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1924–25 гг. – нарком просвещения Башкир-
ской АССР, 1928–29 гг. – председатель Сове-
та народного хозяйства, 1929–30 гг. – управ-
ляющий Центр. статистического управления 
Башкирской АССР, затем работал в Башнар-
компищепроме. Активно участвовал в раз-
вернувшихся дискуссиях о нац. языке и пись-
менности, выступал за избрание казанско-
го говора в качества основы для татарского 
литературного яз. Г. был автором букварей 
и учебников татарского яз., автором учебни-
ков по физической и экономической геогра-
фии Башкирии для средних школ. Арестован 
01.03.1937 г., осужден по ст. 58, расстрелян в 
1938 г., реабилитирован в августе 1957 г. 

Р. Гиз., А.Х.

Глазовское уездное национальное му-
сульманское Шуро (Совет) (17.09.1917 
–13.07.1918) – орган нац.-культурной и кон-
фессиональной автономии татар Глазовского 
уезда Вятской губ. Идея создания Шуро по-
явилась в Собрании мусульман г. Глазова, а 
решение о его учреждении было принято на 
съезде мусульман Глазовского уезда. Во главе 
Шуро стоял председатель С. Ямбаев (см. Ям-
баевы), затем – Ш.Ш. Ахмедов.

Круг задач, фактически решаемых Шуро, 
охватывал преимущественно культурные, об-
разовательные и религиозные проблемы та-
тар Глазовского уезда. Шуро работало в связ-
ке с Глазовской уездной земской управой, а 
впоследствии с окружным Советом рабочих, 
армейских и крестьянских депутатов, с Гла-
зовским уездным советом народного образо-
вания и его коллегией. При Шуро действова-
ли школьная и библиотечная комиссии.

Деятельность школьной комиссии была 
нацелена на реформирование традицион-
ной системы образования, инспектирование 
татаро-мус. школ на предмет материального 
обеспечения, поиск путей их финансирова-
ния, подбор учителей.

Выполняя решения съезда мусульман 
Глазовского уезда, школьная комиссия Шуро 
во главе с С. Ямбаевым представила доклад о 
состоянии и проблемах начального мус. обра-
зования в уезде. Тон и предложения докумен-
та принципиально отличались от подобных 
бумаг предшествующего, царского периода. 
Раньше настроение татарской общественно-
сти Глазовского уезда, выражаемое «старо-
методными» муллами, характеризовалось 
сознательной изолированностью от русской 
гос. культуры, конфессиональной обособлен-
ностью, политич. отстраненностью, противо-
поставлением образовательных систем – на-
целенностью исключительно на исламское 
образование. Теперь же в тексте служебной 
записки под влиянием решений московского 

Всерос. мус. съезда было показано стремле-
ние к интеграции татарской и русской куль-
тур, к развитию не только конфессионально-
го, но и светского образования татар как на 
родном, так и на русском яз.; к ответственно-
сти уездных органов власти не только за пра-
вославное, но и исламское начальное образо-
вание. В документе сделан упор на тот факт, 
что мус. народы Глазовского уезда выполня-
ют все земские натуральные и денежные по-
винности наравне с др. народами; поэтому, 
как исполнительные налогоплательщики, му-
сульмане хотели бы получать финансирова-
ние своих традиционных школ – мектебе из 
земской казны, которую они дисциплиниро-
ванно пополняют. Эти идеи старометодными 
мугаллимами расценивались бы как агита-
ция русификаторской политики, но членами 
школьной комиссии они формулировались в 
русле концепции равенства и свободы, в т.ч. 
равенства религий перед гос-вом, партнер-
ства гос-ва и конфессий. В этом смысле руко-
водство Шуро Глазовского уезда шло в ногу 
со временем – обстановка, складывавшаяся в 
стране после свержения царизма, открывала 
возможности для реализации идей этнополи-
тич. и конфессионального обновления.

Суть реформы конфессиональной татар-
ской школы, задуманной Шуро и изложенной 
в докладе Глазовской земской управе, пред-
полагала: 1) в существующих и вновь откры-
ваемых мектебах ввести обязательный 6-лет-
ний курс учения (первые 3 года мус. дети по 
установленной программе должны прохо-
дить исключительно мус. грамоту и учения, а 
в последующие 3 года наравне с мус. изучать 
также русскую грамоту); 2) учителей в мекте-
бе назначить исключительно из мусульман, 
имеющих соотв. подготовку; 3) для наблюде-
ния за правильностью постановки и ведения 
учебного процесса в мектебе учредить за счет 
земских средств особую должность инструк-
тора, знающего русский яз., с образованием 
не ниже учителя начальных школ.

Глазовское уездное Земское собрание рас-
смотрело доклад Шуро на экстренной сессии 
13.10.1917 г. и постановило: 1) признать за мус. 
населением Глазовского уезда равные права в 
деле нац. образования детей; 2) финансиро-
вать мус. школы с нач. 1918 г. за счет земских 
средств; 3) назначать учителей в мектебе по 
соглашению со школьным комитетом Шуро; 
право рекомендовать этих учителей имело 
только Шуро.

Инструктором мус. школ и школьного об-
разования татар Глазовского уезда с ноября 
1917  до лета 1918 г. служил Б. Урманче. Отме-
тив слабое функционирование образователь-
ной системы, он пытался решить финансовые 
и кадровые проблемы мус. школы, методиче-
ское обеспечение учебного процесса.

Направление деятельности, заданное 
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Б. Урманче, особенно касающееся кадровых 
проблем новой школы, продолжилось в ме-
роприятиях школьной комиссии по перепод-
готовке учительского состава. В июне 1918 г. 
под влиянием Глазовского отдела нар. обра-
зования при Совете рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов и решений съезда 
мусульман Глазовского уезда школьная ко-
миссия обязала всех учителей, не имевших 
свидетельств на звание учителя, сдавать экза-
мены в экзаменационной комиссии при Гла-
зовском Шуро за два класса медресе-рушдии 
или представить за эти классы свидетельство 
с заявлением ехать на краткосрочные педаго-
гические курсы в Пермь.

Деятельность библиотечной комис-
сии Шуро определила судьбу Кестымской 
татаро-мус. библиотеки. Создание данной 
комиссии было вызвано решением съезда му-
сульман Глазовского уезда от 30.03.1918 г. пе-
ревести библиотеку-читальню для мусуль-
ман из д. Кестым в г. Глазов с целью бо-
лее плодотворной работы в области образо-
вания и возможностью пользоваться книж-
ным фондом татарам всего Глазовского уез-
да. Временным зав. библиотекой назначалась 
М.Х. Ямбаева (см. Ямбаевы). В состав комис-
сии вошли С. Ямбаев, а также некоторые мул-
лы и учителя татарских деревень Глазовско-
го уезда: Абдулхай Нурмухамедов (д. Паде-
ра), Файзульян Таипов (д. Починки), Ахмет-
хатыб Бекмансуров (д. Шафеево, см. Репрес-
сированные имамы Удмуртской Респ.), Габ-
драхман Амиров (д. Засеково), Гайнулла Аба-
шев, председатель Шуро ахун Ш.Ш. Ахме-
дов (д. Кестым). Комиссия вела переговоры 
об аренде городского здания под библиотеку.

Ликвидация Шуро произошла в рус-
ле прекращении деятельности мус. Советов 
в целом по стране. Пермский окружной ко-
миссариат по делам мусульман при окруж-
ном Совете рабочих, армейских и крестьян-
ских депутатов, узнав о ситуации в Глазове, 
8.07.1918 г. обратился к Глазовскому испол-
кому Совета рабочих, крестьянских и армей-
ских депутатов с призывом ликвидировать 
Глазовский уездный мус. Совет, т.к. он явля-
ется «организацией чисто буржуазной и от-
делом давно разогнанного Центр. Башкиро-
татарским комиссариатом совместно с Сове-
том народных комиссаров Центр. националь-
ного управления». Пермский окружком про-
сил Глазовский исполком передать все дела и 
имущество Шуро какой-либо социалистиче-
ской мус. организации, а в случае отсутствия 
такового – Союзу учащихся мусульман Гла-
зовского уезда. 13.07.1918 г. Глазовское Шуро 
было ликвидировано.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное  пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160-230; Она же. Татары в 

истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность. История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008.

Д.К.

«Город на стыке двух континентов: 
оренбургское татарское меньшинство и 
государство» – книга уроженца Оренбур-
га, востоковеда, политолога д.и.н. Г.Г. Коса-
ча, первое в отечественной литературе ком-
плексное исследование татарского этниче-
ского меньшинства в Оренбурге, являвшемся 
в дореволюционный период одним из веду-
щих российских центров татарской и тюрко-
мус. культуры, и совр. Оренб. области. Работа 
охватывает значительный временной период 
(от момента основания города в 1743 г. до на-
чала постсоветского периода в истории Рос-
сии). Построена на документах, хранящихся в 
ГАОО, а также работах оренб. авторов, публи-
кациях в оренб. прессе и материалах органов 
госвласти Оренб. области.

В монографии автор исходит из положе-
ния о серьезном отличии татарского и гос. 
взглядов на роль и место Оренбурга в исто-
рии татар, с одной стороны, и в истории Рос-
сийского гос-ва – с другой. Если для та-
тар, как и др. тюрко-мус. народов южноу-
ральского региона, Оренбург – важнейший 
центр нац.-религиозной жизни, то в россий-
ском сознании Оренбург – это город, «обле-
ченный великой госмиссией быть “окном” 
России в Азию», созданный на юго-востоке 
Российской империи в качестве аналога С.-
Петербурга на ее северо-западе (что подчер-
кивалось и германизированным названием 
Оренбурга – города, первоначально основан-
ного на р. Орь, на месте совр. Орска). Опира-
ясь на этот город, Россия должна была нести 
«свет цивилизации» в Азию, на восток, хотя 
основным символом совр. Оренбурга провоз-
глашается наиболее значительный из суще-
ствующих в нем исторических памятников 
– комплекс Караван-Сарай, а сохранившиеся 
минареты местных мечетей определяют се-
годня его архитектурный облик.

В 1-й главе монографии – «Оренбург: 
мифы русского сознания» – автор анали-
зирует сам гос. миф, связанный с Оренбур-
гом. Его возникновение было связано с тем, 
что город создавался на границе Российской 
империи ради сохранения и расширения ее 
влияния как в пределах региона Юж. Урала 
(«башкирских земель»), так и ради развития 
российско-имперской экспансии с централь-
ноазиатскими гос-вами 2-й пол. XVIII – нач. 
XIX вв. Сам этот миф проявлял себя каждый 
раз, когда Оренбург начинал существовать в 
«бунтующем» региональном пространстве – 
эпоха Гражданской войны в России или в то 
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время, когда он вновь превращался в погра-
ничный город (после распада СССР).

Во 2-й главе – «Окно в Азию»: идея го-
рода в практике ее реализации» – Г.Г. Косач 
анализирует важнейшие российские гос. до-
кументы, касающиеся основания и «предна-
значения» Оренбурга: «резолюцию» импера-
трицы Анны Иоанновны на сенатский про-
ект о строительстве Оренбурга (май 1734 г.), 
а также подписанную ею же «Привилегию 
городу Оренбургу» (июнь 1734 г.). Автор от-
мечает, что цель Российского гос-ва (превра-
тить Оренбург в опорный пункт, с помощью 
которого можно было бы «достать богатство» 
Бадахшана и осуществлять дальнейшее про-
движение в Индию) не могла, как это показа-
ла практика, быть осуществлена без опоры на 
поволжских татар. Продвигаясь вместе с рус-
скими переселенцами на тер. совр. Оренб. об-
ласти, подвергавшиеся христианизации в По-
волжье татары на новом месте во многом ста-
новились той силой, которая содействова-
ла реализации основных целей российской 
политики в юж. направлении. Возникнове-
ние в 1744 г. в непосредственной близости 
от Оренбурга татарского Сеитовского поса-
да (ныне д. Тат. Каргала), где восстанавлива-
лась нац.-религиозная жизнь, содействовало 
тому, что «татары становились “полезны рус-
ским интересам” с точки зрения своих эконо-
мических навыков, хозяйственной инициа-
тивы и предприимчивости, контактов с ины-
ми мус. народами... и в силу этого – укрепле-
ния российских возможностей на Юж. Урале, 
в казахской Степи и Ср. Азии». Татары, как 
отмечает автор монографии, «включались в 
гос. контекст, сохраняя свою культуру, язык 
и веру. Иных путей реализации русской коло-
ниальной экспансии в то время просто не су-
ществовало или они могли стать слишком ра-
зорительными для России». Созданное в 1788 
г. в Уфе указами императрицы Екатерины II 
Оренб. магометанское духовное собрание с 
его ведущей ролью поволжских татар содей-
ствовало укреплению автономности татар-
ской нац.-религиозной жизни не только в пре-
делах Российской империи, но и Оренб. губ. 
Начиная с 1805 г., когда была построена 1-я 
соборная мечеть Оренбурга, татары стали не-
отъемлемым элементом жизни губернского 
центра.

3-я глава – «Татарское меньшинство 
Оренбурга в реальности досоветского време-
ни: начало процесса самосознания» – рассма-
тривает социальную структуру оренб. татар-
ского населения и вопросы, касающиеся роли 
оренб. татар в ходе торговых и дипломатиче-
ских контактов Российской империи с казах-
ской Степью и среднеазиатскими гос-вами. 
В частности, анализируется роль оренб. та-
тар в процессе распространения ислама и 
грамотности на яз. тюрки в Степи. Здесь же 

идет речь и о роли оренб. татарского мень-
шинства (представленного в первую очередь 
его ведущими купеческими семьями Хуса-
иновых и Рамиевых) в хозяйственном осво-
ении пространства Оренб. губ. после того, 
как в состав Российской империи была вве-
дена Ср. Азия. Основное внимание автор уде-
ляет созданному в 1889 г. в Оренбурге А. Ху-
саиновым медресе «Хусаиния», ставшего од-
ним из крупнейших центров татарского джа-
дидизма, а также издававшимся в Оренбурге 
и читавшимся всей образованной тюрко-мус. 
публикой России газете «Вакыт» и журналу 
«Шура». Говоря о деятельности в Оренбурге 
поэта З. Рамиева, мыслителя и будущего гла-
вы ОМДС Р. Фахретдинова, создании в Орен-
бурге татарского театра и деятельности типо-
графии Ф. Каримова, как и о многих др. та-
тарских и мус. деятелях, Г.Г. Косач отмечает, 
что благодаря им и их начинаниям Оренбург 
превращался в «элемент, часть единого про-
странства культуры... создававшегося нац. 
интеллигенцией при поддержке нац. же пред-
принимательства». Это пространство в даль-
нейшем получило и свое политич. оформле-
ние – «штат Идель-Урал».

4-я глава – «Советское время: начало кру-
шения нац. жизни» – посвящена анализу со-
ветского преобразования татарской нац. жиз-
ни в Оренбурге и губ. Действия большеви-
ков в этом направлении не были бы успешны, 
если бы в лоне самой татарской жизни 1-й пол. 
XX в. не появились бы «социальные» тенден-
ции в качестве одной из интерпретаций мно-
гомерного наследия джадидизма. Татарский 
коммунизм, как считает автор монографии, 
«выходил из джадидизма». Именно это об-
стоятельство и привело к появлению возмож-
ности «пролетарской трансформации» татар-
ской культуры в советскую эпоху, ознамено-
вавшейся наступлением на нац. школу, рас-
членением «Хусаинии», ликвидацией татар-
ской прессы и книгопечатания. В итоге на 
Юж. Урале возник «русский анклав», в кото-
ром «татары были “нацменами”».

5-я глава – «Оренбург в советское время: 
власть, национальное движение и мечеть» – 
рассматривает ситуацию наступления на ис-
лам и положение этой религии в годы сов. 
власти. Г.Г. Косач отмечает, что первой за-
крытой в Оренбурге мечетью стала в 1922 г. 
мечеть Караван-Сарая. К кон. 1930-х гг. на 
тер. Оренб. обл. не было ни одной действу-
ющей мечети. Только лишь в конце Великой 
Отечественной войны, в 1945 г., была открыта 
Центр. соборная мечеть Оренбурга. Вплоть 
до кон. 1980-х гг. оренб. власти препятство-
вали открытию новых мечетей и к концу 
сов. эпохи на всей тер. области действовало 
не более 5 официально зарегистрированных 
мус. общин и мечетей. Тем не менее активная 
борьба с исламом отнюдь не приводила к лик-
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видации попыток восстановления религиоз-
ной жизни, предпринимавшихся верующи-
ми. Ислам того времени в ситуации денацио-
нализации оренб. татар все более становился 
маркером их идентичности.

Последняя 6-я глава – «Оренбург: время 
постсоветского развития» – посвящена 1-й 
пол. 1990-х гг., когда вновь возникали татар-
ские нац. центры и объединения и формиро-
вались мус. общины. Здесь же автор анали-
зирует и политику оренб. властей в отноше-
нии вновь возникавшей в областном центре 
и области ситуации нац. и религиозного воз-
рождения (см. Нац. общества и объединения 
тюрко-мус. этнических групп Оренб. обл.).

Лит.: Косач Г.Г. Город на стыке двух континен-
тов: оренбургское татарское меньшинство и государ-
ство. – М., 1998.

Д.Х.

Государственная конфессиональная 
политика в отношении ислама в кон. XIX 
– нач. ХХ вв. Обязанность контролировать 
степень распространения обществ.-политич. 
течений в исламе на тер. региона возлагалась 
на местные органы гражданской админи-
страции, которые имели определенные пра-
ва и возможности в управлении мусульмана-
ми на тер. своей губ. Особенностью реализа-
ции г.к.п. являлось наличие развитой струк-
туры мус. духовных должностей, которая вы-
ступала не только объектом, но и субъектом 
религиозной политики гос-ва. К желающим 
занять мус. духовные должности в законода-
тельном порядке были установлены опреде-
ленные требования. Это касалось их богос-
ловской, богослужебной подготовки, компе-
тентность в которой определяло ОМДС, а так-
же их возраста. Назначение на мус. духовные 
должности утверждалось губ. правлением во 
главе с губернатором и зависело от политич. 
благонадежности претендента. При положи-
тельном решении этого вопроса желающему 
занять мус. духовную должность выдавал-
ся спец. именной указ, вследствие чего поя-
вились «указные» муллы, которые к кон. XIX 
в. уже составляли основную массу мус. духо-
венства на тер. Урала. 

По высочайшему повелению от 11.10.1890 
г. от кандидатов на мус. духовные должности 
стали требовать знание русского яз., степень 
владения которым была дифференцирована 
в зависимости от должности, на которую он 
выдвигался. Для определения на должность 
высшего приходского духовенства (ахунов, 
хатыбов) в городах, а также для назначе-
ния муллой при казачьих войсках (за искл. 
Оренб.) и вообще по военному ведомству с 
1.01.1891 г. необходимо было знание русского 

яз. в объеме курса 1-классного нач. народного 
училища. От желающих стать сельским мул-
лой или муллой при Оренб. казачьем войске 
требовалось предоставление свидетельства 
о знании русской разговорной речи и уме-
нии читать. Испытания в знании русского яз. 
проводились особыми комиссиями, которые 
учреждались по распоряжению Мин-ва на-
родного просвещения (МНП) в городах при 
учебных заведениях МНП. Действия этих 
правил распространялось на Оренб., Уфим-
скую, Самарскую, Вятскую, Пермскую и др. 
губ., Уральскую, Семипалатинскую, Акмо-
линскую, Тургайскую обл. и Внутреннюю 
Букеевскую орду.

Губ. правление также утверждало мус. 
духовных лиц в почетном звании ахуна, по 
представлениям высших мус. духовных ин-
станций (для мусульман Урала таковой яв-
лялась ОМДС). В принятом по инициативе 
ОМДС циркуляре от 7.02.1896 г. было пред-
писано увольнять в отпуск мулл той же вла-
стью, которая их на эту должность назнача-
ла, – т.е. с разрешения соответствующего губ. 
начальства. 

В округе ОМДС мус. должностные лица 
оставались принадлежащими к тем сосло-
виям, к которым относились до занятая ими 
данных должностей, они только освобожда-
лись от телесных наказаний. Однако за ними 
сохранялась обязанность платить подати и 
исполнять повинности в зависимости от сво-
ей сословной принадлежности; впрочем, при-
хожане специальными общественными при-
говорами могли освободить их от этой обя-
занности, приняв ее выполнение на себя.

Контроль за мусульманами и их обществ.-
политич. жизнью велся органами полиции 
и заключался прежде всего в наблюдении за 
мус. духовенством, его деятельностью, мони-
торинге ситуации. Кроме того, ими осущест-
влялся надзор за мусульманами, сосланны-
ми в соотв. губернию за антиправит. деятель-
ность; за паломниками, совершившими хадж 
в Мекку и Медину (впрочем, одной из причин 
этого внимания была боязнь занесения в Рос-
сию эпидемий опасных заболеваний).

Лит.: Ислам в Российской империи (законодатель-
ные акты, описания, статистика) / Сост. и автор ста-
тьи, комм., прил. Д.Ю. Арапов. – М.,2001, с. 157; Николь-
ский Н.В. Сборник исторических материалов о народно-
стях Поволжья. – Казань, 1919, с. 398; Народная школа. 
Руководство для учащих в начальных училищах / Сост. 
А.А. Анастасиев. – 1902, с. 382; РГИА, ф. 821, оп. 150, д. 
1, л. 45.

Д.К.

Грак Валентина Николаевна (р. 
10.09.1939, Омск) – востоковед. В 1962 г. окон-
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чила исторический фак-т УрГУ. Окончила 
аспирантуру под руководством проф. И.Н. 
Чемпалова. В 1971 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Межимпериалисти-
ческие противоречия на Бл. Востоке и борь-
ба за Ливан и Сирию, 1939–41 гг.». C 1968 г. 
работает на кафедре новой и новейшей исто-
рии УрГУ ассистентом, ст. преподавателем, 
доцентом. Читала лекционный курс «Новая 
история стран Азии и Африки». Читает спец-
курсы «Средневековая арабская литература», 
«Восток-Запад: проблема диалога цивилиза-
ций», «Арабское нац.-освободительное дви-
жение XIX – нач. XX вв.»

Лит.: Грак Валентина Николаевна. – http://hist.usu.
ru/people2/client/agents.asp?aid=84.

А.С.

«Грань веков» – фестиваль фотогра-
фий и серия фотовыставок, организованных 
фотографическим музеем «Дом Метенко-
ва» и Фондом развития фотографии (Екате-
ринбург) в 2008–09 гг. в преддверии самми-
та глав гос-в – членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС, июнь 2009 г., 
Екатеринбург). Гл. цель проекта – сквозь при-
зму фотографии рассказать о жизни, культу-
ре и традициях стран – участниц ШОС. За-
метное место в выставках проекта занима-
ли фотографии, связанные с исламской тема-
тикой. Первой в череде вернисажей стала от-
крывшаяся в январе 2008 г. выставка «Жизнь 
и быт казахского народа на руб. XIX–XX вв.», 
где были представлены работы казахстанско-
го фотографа Д.П. Багаева (1884–1958). Он су-
мел запечатлеть период, когда в традицион-
ный уклад жизни казахского народа начина-
ли проникать элементы европейской куль-
туры: ж/д, школа и т.п. В августе 2008 г. от-
крылась выставка совр. фотографии Кирги-
зии «Между прошлым и будущим», на кото-
рой были представлены работы Ш. Джекшен-
баева, В. Пирогова и М. Алымкулова. В де-
кабре 2008 г. была открыта выставка «Узбе-
кистан: традиции и современность». На ней 
были представлены работы фотографов из 
Бухары и Ташкента У. Ахмедовой, Э. Курт-
велиева и др. авторов, работающих в жан-
ре документальной фотографии. 4-й центр.-
азиатской выставкой стала коллекция фо-
тографий «Таджикистан» Г. Ратушенко, Г. 
Усмонова и Д. Холикова, открывшаяся в ян-
варе 2009 г. В марте 2009 г. открылась выстав-
ка совр. фотографии Казахстана П. Михеева 
и Ш. Жуматова, гл. темой которой стали от-
ношения человека и природы, в т.ч. трагедия 
Арала и судьбы людей, ставших жертвой эко-
логической катастрофы. Также в рамках про-
екта прошли выставки российских и китай-

ских фотографов. Завершился проект в апре-
ле 2009 г. подведением итогов международно-
го конкурса фотографии «Европа и Азия – ди-
алог культур», в котором приняли участие ок. 
400 фотографов практически со всей Евра-
зии, а также из США и Канады. На рассмо-
трение оргкомитета было представлено более 
3000 снимков, победителем стали Халид Ха-
сан (Бангладеш), представивший серию фото-
графий, в которой он отразил жизнь мусуль-
ман своей страны. Проект фотографа Иль-
дара Зиганшина (Екатеринбург), посвящен-
ный жизни цыган, был награжден спецпри-
зом. Кроме того, была проведена фотовыстав-
ка присланных работ «От Великой Китайской 
стены к Каменному поясу» и серия «круглых 
столов», в которой приняли участие фото-
графы из разных стран мира. Г.в. стала пер-
вым в истории Свердловской обл. столь мас-
штабным фотопроектом, посвященным фо-
тоискусству азиатских стран, и расширила 
представление жителей региона об истории и 
культуре стран – участниц ШОС.

Лит.: В Екатеринбурге открылась выставка совре-
менной фотографии Казахстана. – http://www.islamrf.
ru/news/culture/c-news/7698/; Жители Екатеринбурга 
познакомятся с традициями и современностью Узбеки-
стана. – http://pda.islamrf.ru/news/culture/c-news/6142/; 
Мусульманские фотографы победили на междуна-
родном фотоконкурсе в Екатеринбурге. – http://www.
islamrf.ru/news/rusnews/russia/8451/; Старостин А. Тад-
жикистан сквозь призму фотокамеры. – http://www.
islamrf.ru/news/c-news/culture/6692/; Фестиваль фото-
графии стран ШОС «Грань веков» // II Всероссийский 
форум «Многонациональная Россия: этнология и кино-
антропология», 13–14.04.2009, Екатеринбург. Тезисы и 
материалы. – Екатеринбург, 2009, с. 55–56; Шихов К. 
Из прошлого в будущее – через фотографии. – http://
www.islamrf.ru/news/mosaique/culture/1148/.

А.С.

Губайдуллины – династия мус. предпри-
нимателей и обществ. деятелей.

Г. Хусаин (1824–1904) – оренб. купец 2-й 
гильдии (с 2.07.1866 г.). 

Г. Мухаммедшариф Хусаинович (1857 – 
не ранее 1917) – оренб. купец 2-й гильдии (с 
24.01.1912 г.), обществ. деятель. Вел крупную 
торговлю животноводческим сырьем и кожа-
ми. Был гласным Оренб. городской думы в 
1893–1909, 1913–17 гг., работал в составе ко-
миссий: по наблюдению за личным соста-
вом городской полиции (1905–09), смешан-
ной комиссии по урегулированию труда слу-
жащих в торгово-промышленных заведениях 
(1906–15), по заведованию городским водо-
проводом, Меновым двором, хозяйством го-
родской Александровской больницы, по упо-
рядочению Зауральной Рощи (1913–17). 



А

97

Г. Мухаммедлатиф Хусаинович (1863 – 
после 1917) – оренб. купец 2-й гильдии (с 
24.01.1912 г.), обществ. деятель. Вел крупную 
торговлю зерном и мукой. Братья Г. состоя-
ли действ. членами Мус. общества Оренбур-
га, жертвовали средства на благотв. цели. 

Г. Нургали Хусаинович (1875–?) – пред-
приниматель, член Попечительского совета 
вакуфа А.Г. Хусаинова.

Лит.: Адрес-календарь Оренбургской губ. на 1911 
г. – Оренбург, 1910; ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 62, л. 9–10; д. 
85, л. 718–718 об.; д. 148, л .51 об. – 52; ОГВ. – 1.05.1893, 
№ 18; Оренбургские городские известия. – 1913, с. 103–
06; Оренбургский край. – 13.03.1913, № 57; ЦГИА РБ, ф. 
И-295, оп. 6, д. 1386, л. 1–10.

Д.Д.

Д

Давлетов Данис Маликович (р. 
6.10.1968) – религиозный деятель. Предсе-
датель Казыятского управления мусульман 
Свердловской обл. (ДУМ АЧР), глава мусуль-
ман по УрФО, муфтий. Род. в с. Булькайпано-
во Татышлинского р-на Башкирской АССР в 
крестьянской семье. После окончания 8-лет-
ней нац. школы в 1984 г. переехал в г. Пер-
воуральск Свердловской обл., где поступил 
в СПТУ № 6. В 1987–89 гг. служил в армии, 
после увольнения в запас вернулся в Перво-
уральск и устроился на работу на Новотруб-
ный завод. В 1992–94 г. поступил в медресе 
при ДУМЕС (ЦДУМ) в Уфе, в 1994–95 гг. за-
вершил обучение в медресе «Йолдыз» (На-
бережные Челны). После окончания медресе 
возглавил мус. общину г. Первоуральска. В 
кон. 1999 г. возглавил региональное подразде-
ление ДУМ АЧР. Благодаря усилиям Д. в ко-
роткий срок удалось построить соборную ме-
четь г. Первоуральска. Д. также способство-
вал строительству и ремонту ряда мечетей в 
селах и городах области.

Под руководством Д. Казыятское управ-
ление активно занимается благотв. и соци-
альной деятельностью, проводит образова-
тельные мероприятия для детей и женщин, 
в т.ч. конкурс чтецов Корана и олимпиаду 
«Юные знатоки ислама», ежеквартальные 
семинары по повышению квалификации для 
имамов. В 2004 г. награжден медалью Сове-
та муфтиев России «За духовное единение». 
С 2005 г. обучается в Исламском ун-те Дама-
ска, возглавляет Союз студентов России в Си-
рии. 30.07.2007 г. указом председателя ДУМ 
АЧР Д. был утвержден главой мусульман по 
УрФО. В этом качестве он представляет инте-

ресы мус. общин округа на всех уровнях гос-
власти в УрФО, а также содействует органи-
зации новых общин.

В совершенстве владеет арабским яз. Же-
нат, воспитывает двух дочерей.

Лит.: Данис-хазрат Давлетов // Мусульмане Ека-
теринбурга. – Екатеринбург, 2008, с. 4; Духовный лидер 
мусульман Свердловской области стал полпредом муф-
тия в УрФО. – http://www.apiural.ru/soc/?art=34521; Ли-
дер уральских мусульман уехал в Сирию «повышать ква-
лификацию». – http://www.nr2.ru/ekb/180772.html; Скуры-
дин С. Данис-хазрат: России нужен мир без потрясений 
// Областная газета. – Екатеринбург, 18.07.2002.

А.С.

Давлетша-ишан (Давлетшах б. Адель-
шах б. Абдулла б. Богдан, Фазылша, 1767, 
д. Богданово Бирского уезда Оренб. губ. – 
03.12.1832, д. Ниж. Чебеньки Оренб. уезда и 
губ.) – религиозный деятель, шейх суфийско-
го братства накшбандийа, писатель. Сын има-
ма и мударриса д. Стерлибаш Стерлитамак-
ского уезда Оренб. губ. Адельшаха б. Абдул-
лы (1732–1812). Получил образование в ме-
дресе при 1-й соборной мечети Каргалы у Аб-
драхмана б. Мухаммедшарифа аль-Кирмани 
и в Бухаре у шейха Абу Салиха аль-Халеджи 
ат-Туркмени. Служил имамом и мударрисом 
в деревнях Кшкар и Верх. Верези, 19 лет пре-
подавал в медресе д. Верх. Корса Казанско-
го уезда и губ. вместе с известным татарским 
религиозным деятелем Абу Насром Курсави. 
В 1821 г. переехал в д. Ниж. Чебеньки Оренб. 
уезда и губ., где продолжил педагогическую 
деятельность. Его учениками были Ибра-
гим б. Абдунассыр ас-Сагиди, Нигматулла 
б. Абдуррахим аль-Пинзеви, Салих б. Сей-
фулла аль-Чиршиви и др. Автор религиозно-
дидактического сочинения «Рисаляте няжа-
тия» («Книга о спасении») и произведения в 
защиту А. Курсави. На смерть Д. его ученик 
Х.С. Салихов написал две марсии. Отец 1-го 
муллы соборной мечети д. 2-й Имангуловой 
Оренб. уезда и губ., ахуна Илецкой станицы 
Уральской обл. Абдулгалляма (Габдулгалля-
ма) Давлетшина, Абдуллы Давлетшина, дед 
Г.Г. Давлетшина.

Лит.: Гайнутдинов М.В. Давлетша Ишан // Татар-
ская энциклопедия: В 5 т. – Казань, 2005, Т. 2, с. 222; 
Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 314.

Д.Д.

Давлетшин Абдулла (1813 – ок. 1883) 
– религиозный деятель, ахун, кантон-
ный начальник, подполковник (1856). Сын 
Давлетши-ишана. Указом Оренб. губ. прав-
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ления от 25.01.1830 г. утвержден в должно-
сти 1-го муллы 2-й соборной мечети д. Ниж. 
Чебеньки Оренб. уезда и губ. В 1833 г. прико-
мандирован к Оренб. Неплюевскому военно-
му училищу для преподавания в нем арабско-
го и персидского яз. С весны 1836 г. до осе-
ни 1838 г. по распоряжению оренб. военно-
го губернатора В.А. Перовского объехал все 
башкирские и мещерякские кантоны, собрав 
15 895 руб. 95 коп. пожертвований ассигна-
циями на постройку Караван-Сарайской ме-
чети. В 1839–40 гг. принимал участие в Хи-
винском походе. В 1841 г. был помощни-
ком начальника, в 1842–50 гг. – управляю-
щим 10-м (до 1847 г. – 9-й) башкирским кан-
тоном. В 1851–52 гг. заведовал конным заво-
дом Башкиро-мещерякского войска. С 1852 
г. вновь утвержден начальником 10-го баш-
кирского кантона. В 1856 г. в составе «баш-
кирской депутации» присутствовал на коро-
нации Александра III, был награжден меда-
лью. Член Оренб. дворянского депутатского 
собрания. Ему посвящена башкирская народ-
ная песня «Абдулла-ахун».

Лит.: Асфандияров А.З. Абдулла Давлетшин // Баш-
кирская энциклопедия. В 7 т. Т. 1. – Уфа, 2005, с. 13; Он 
же. Олатайзарзын бар тарихы... – Уфа, 1996; ГАОО, ф. 
6, оп. 11, д. 517; Записки И.В. Чернова // Труды Оренбург-
ской ученой архивной комиссии. – 1907, вып. 18; ЦГИА 
РБ, ф. И-295, оп. 4, д. 765.

Д.Д.

Давлетшин Габдулгалим Габдулгалля-
мович (1843 – после 1926) – религиозный дея-
тель, мударрис (ректор) медресе «Хусаиния». 
Отец Д. являлся имамом соборной мечети д. 
2-й Имангуловой. Высшее религиозное обра-
зование получил в медресе д. Кшкар Казан-
ского уезда и губ. (ныне Арского р-на Татар-
стана). 9.12.1890 г. избран на должность 1-го 
муллы предполагаемой к постройке 4-й со-
борной мечети г.Оренбурга, а указом Оренб. 
губ. правления от 31.12.1890 г. утвержден к 
ней в званиях имам-хатыба и мударриса. Од-
новременно возглавил открытое в приходе 
медресе «Хусаиния». По свидетельству совре-
менников, Д. слабо разбирался в организации 
учебного процесса, а пост директора занял 
преимущественно благодаря личным связям, 
поскольку был шурином А.Г. Хусаинова (см. 
Хусаиновы). Д. не пользовался особым авто-
ритетом ни среди педагогического коллекти-
ва, ни среди шакирдов, которые видели в нем 
поборника религиозной схоластики и в ходе 
студенческой забастовки 1905 г. даже доби-
вались его увольнения. Вместе тем Д. не пре-
пятствовал джадидской реформе в «Хусаи-
ние», а наличие у него образования в одном 
из наиболее влиятельных старометодных ме-

дресе во многом снимало критику в отноше-
нии «Хусаинии». Состоял действит. членом 
Мус. общества г.Оренбурга, членом попечи-
тельского совета вакуфа А.Г. Хусаинова. В 
1925 г. возглавил зарегистрированную при 
мечети мус. 4-годичную школу, где препода-
вались арабское чтение, Коран, сира, акида, 
ахляк, хадисы и фикх.

Лит.: Валидов Дж. Очерк истории образованности 
и литературы татар (до революции 1917 г.). – М.–Пг., 
1923; Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбурга // 
Мечети в духовной культуре татарского народа (XVIII 
в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

Дагестанцы на Урале. Д. – этносы, ко-
ренное население Дагестана. По данным пе-
реписи 2002 г., на Урале проживало порядка 
12 тыс. д., в т.ч. в Свердловской обл.: лезгины 
(1,2 тыс.), аварцы (0,7 тыс.), кумыки, даргинцы 
(по 0,3 тыс.), табасараны, лакцы (по 0,2 тыс.), 
цахуры (0,1 тыс.) и др.; в Оренб. обл.: лезгины, 
даргинцы (по 0,7 тыс.), аварцы (0,5 тыс.), ку-
мыки (0,2 тыс.), табасараны, рутульцы, лакцы 
(по 0,1 тыс.) и др.; в Респ. Коми: лезгины (1,2 
тыс.), аварцы (0,4 тыс.), даргинцы (0,3 тыс.), 
кумыки (0,2 тыс.), табасараны, лакцы (по 0,1 
тыс.) и др.; в Челябинской обл.: аварцы, лез-
гины (по 0,6 тыс.), даргинцы (0,4 тыс.), кумы-
ки (0,2 тыс.), табасараны, лакцы (по 0,1 тыс.) и 
др.; в Пермском крае: лезгины (0,4 тыс.), авар-
цы, даргинцы (по 0,3 тыс.), табасараны, кумы-
ки, лакцы, агулы (по 0,1 тыс.) и др.; в Удмур-
тии: лезгины, даргинцы (по 0,2 тыс.), аварцы 
(0,1 тыс.) и др.; в Курганской обл.: лезгины (0,2 
тыс.), аварцы (0,1 тыс.) и др.

Первые контакты д. с мусульманами Ура-
ла относятся ко 2-й пол. XIX в. В ходе Кав-
казской войны (1817–64) были пленены неко-
торые сторонники имама Шамиля, в качестве 
наказания для них была избрана ссылка. Так, 
некоторое время в Перми провел известный 
суфий Махмуд-эфенди аль-Алмали б. Му-
хаммад ад-Дагестани (1810–77), а также Ша-
ехбаба б. Гульахмад ад-Дагестани, просла-
вившийся своей религиозной деятельностью 
на терр. Вятской и Пермской губ. Кроме того, 
ряд суфийских деятелей Дагестана были мю-
ридами З.Х. Расулева.

В сов. время д. начали активно приезжать 
в уральские регионы, что было связано с уче-
бой, работой по распределению после оконча-
ния вузов, службой в армии и т.д. Многие д. 
оставались и сумели прочно интегрироваться 
в окружающем социокультурном простран-
стве, обзавестись своим делом и добиться за-
метных успехов. Среди наиболее известных 
д. Свердловской обл. – предприниматель, ме-
ценат, депутат двух созывов гордумы г. Ир-
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бита Магомедамин Исаков, тренер самбо из г. 
Алапаевска Сайгид Билалов, гл. врач Красно-
уфимского противотуберкулезного диспан-
сера Салман Шавхалов, адвокат, правозащит-
ник из Екатеринбурга Азиз Гасанов, гл. ото-
ларинголог УрФО и Свердловской обл. Хий-
ир Абдулкеримов и др. представители первой 
волны миграции д. на Урал.

В период 1990–2000-х гг. последовала 
вторая волна, связанная с трудовой миграци-
ей, а также торговыми операциями. В связи 
с этим в межпереписной период (1989–2002) 
численность д. на Урале значительно увели-
чилась; так, только в Оренб. обл. численность 
даргинцев выросла в 2,2 раза, аварцев – в 1,7 
раза. Представители второй волны заняты в 
основном розничной торговлей текстилем и 
товарами широкого потребления, в среднем 
бизнесе, редко – в строительстве.

В регионах Урала действует ряд нац.-
культурных организаций: свердловский обл. 
обществ. культурный центр «Дагестан» (рук. 
З.А. Дарбишухумаев), в Оренб. обл. – ре-
гиональная обществ. организация «Даге-
стан» (рук. Н.М. Абдуллаев), в Челябинской 
обл. – Дагестанский культурный центр (рук. 
хирург-онколог, к.м.н. Х.Я. Гюлов). Основной 
их задачей, согласно уставам, является сохра-
нение нац. традиций, обычаев д. Организа-
ции активно занимаются социальной, куль-
турной, правозащитной деятельностью, ве-
дут работу с военнослужащими-д., участву-
ют в спортивных мероприятиях

В ряде регионов, в т.ч. в Свердловской 
обл., работают представительства Респ. Да-
гестан (представитель Гаджи Гаирбего-
вич Абдулкаримов – кандидат социологиче-
ских наук, член Высшего совета Российско-
го конгресса народов Кавказа и руководи-
тель свердловской региональной ассоциации 
«Большой Кавказ»). Итогом работы предста-
вительства Дагестана в Свердловской обл. 
стало значительное увеличение товарооборо-
та между двумя субъектами РФ с 2006 г.

В религиозном плане д. – по преимуще-
ству сунниты шафиитского мазхаба, проч-
но придерживаются религиозных традиций, 
активно посещают мечети в крупных горо-
дах Урала. У всех наиболее значимых диа-
спор есть свои духовные лидеры и имамы, ко-
торых приглашают из Дагестана и финанси-
руют предприниматели. Среди д. второй вол-
ны большое число последователей суфийских 
тарикатов, на Урале представлены гл. обра-
зом мюриды Саида-Афанди Чиркейского, ко-
торые проводят работу по распространению 
данного учения среди мус. населения (татар 
и башкир), а также русских неофитов. В этом 
направлении они добились некоторых успе-
хов в Екатеринбурге и Челябинске. Зикры 
проводятся вне стен мечетей, в рамках земля-
честв и общин. В среде д. соблюдаются тра-

диционные правила гендерного нормативно-
го поведения. Юноши активно занимаются 
в разл. спортивных секциях, в большинстве 
случаев – спортивной борьбой. Общение де-
вушек происходит в основном в своем кругу. 
В оформлении жилища обязательны элемен-
ты исламской атрибутики. В семейном кругу 
проводятся застолья в честь Ураза- и Курбан-
байрама. Обряды жизненного цикла соверша-
ются как в Дагестане, так и в местах фактиче-
ского проживания.

Лит.: Амелин В. Этнические общины и мигран-
ты. Оренбургская область. – http://eawarn.ru/pub/Bull/
WebHome/69_02.htm; Дагестанский пожар. Выход-
цы из «страны гор», живущие в Челябинской обла-
сти, выступают против войны // Вечерний Челябинск, 
15.09.1999; Ильясов З. Роль Представительств Респу-
блики Дагестан в субъектах Российской Федерации 
и странах СНГ в развитии торгово-экономического 
сотрудничества Республики Дагестан. – http://www.
riadagestan.ru/news/2007/09/27/31571/; Национальный со-
став населения Оренбургской области: Статсборник, 
т. 1. – Оренбург, 2004, с. 9–57; Постоянный предста-
витель Дагестана в Свердловской области навестил 
земляков-военнослужащих. – http://www.riadagestan.
ru/news/2008/07/14/69202/; Селиванова С. Свердловская 
область в лицах: дагестанцы // Дагестанская правда. 
– Махачкала, 21.04.2009; Ее же. Служим Родине – слу-
жим на Урале! – http://rcnc.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=752.

А.С., К.М., Д.К.

«Дар аль-мугаллимат» («Дом учитель-
ниц») – мус. женское среднее педагогическое 
училище в г. Троицке. Устав утвержден попе-
чителем Оренб. учебного округа 19.05.1915 г. 
Было открыто в сентябре 1915 г. на средства 
вдовы ташкентского купца Гайнии Багаут-
диновны Яушевой (см. Яушевы). Целью об-
разовательного учреждения была подготов-
ка учительниц для мус. начальных школ. Оно 
состояло из подготовительного и 5 основ-
ных классов. Программа включала вероуче-
ние, историю ислама, татарский, арабский и 
русский яз., арифметику, алгебру, геометрию, 
всеобщую, русскую и татарскую историю, ге-
ографию, природоведение, анатомию, гиги-
ену, элементарные сведения из физики и хи-
мии, общую педагогику, дидактику, историю 
педагогики, методику преподавания русско-
го яз. и арифметики, рисование, чистописа-
ние, рукоделие и основы домашнего хозяй-
ства, музыку и пение. С учениц взималась 
плата в размере 25 руб. ежегодно, но 10% об-
учавшихся полностью освобождались от нее, 
а еще 10% вносили только половину суммы, 
при этом предпочтение отдавалось бедным 
и способным девушкам. Управление учеб-
ным заведением осуществляла заведующая, 



А

100

которая опиралась на два совещания: по хо-
зяйственной части и учебно-воспитательное. 
В 1915–17 гг. его директором была М.А. Буби 
(1869–1937), а в 1917–18 гг. – ее брат Габдулла 
Буби (1871–1922). В 1916 г. на обучение сюда 
были приняты 62 воспитанницы, а в 1917–18 
уч. г. их число возросло до 179.

Лит.: Аминов Т. Мусульманские педагогические 
учебные заведения Башкортостана в конце XVIII – на-
чале XX веков // Ватандаш. – Уфа, 2000, № 8, с. 183; Ги-
мазова Р.А. Просветительская деятельность Нигма-
туллиных–Буби. – Казань, 2004; РГИА, ф. 821, оп. 133, 
д. 467, л. 113–115 об.

Д.Д.

«Дар аль-мугаллимин» («Дом учите-
лей») – мус. мужское среднее педагогическое 
училище в г. Троицке. Официальное название 
– «Вазифа» («Обязанность»). Устав утверж-
ден попечителем Оренб. учебного округа 
19.05.1915 г. Было открыто в сентябре 1915 г. 
на средства ташкентского купца 1-й гильдии 
Муллагали Яушева (см. Яушевы). Номиналь-
ным учредителем стал заведующий троиц-
ким медресе «Мухаммадия» Нияз Мухаммед-
хазиевич Максудов (Вильданов). Целью об-
разовательного учреждения была подготов-
ка учителей для мус. начальных школ. Оно 
состояло из подготовительного и 5 основ-
ных классов. Программа включала вероуче-
ние, татарский, арабский и русский яз., ариф-
метику, алгебру, геометрию, всеобщую, рус-
скую и татарскую историю, географию, есте-
ствоведение, анатомию и гигиену, физику (с 
основами химии), космографию, педагогику, 
элементарные сведения по сельскому хозяй-
ству, рисование, чистописание, гимнастику 
и ручной труд. С учеников взималась плата в 
размере 30 руб. ежегодно. Управление учеб-
ным заведением осуществлял заведующий, 
который опирался на два совещания: по хо-
зяйственной части и учебно-воспитательное. 
В 1916–17 гг. директором «Вазифы» был пер-
вый профессор-историк из татар, доктор 
наук, писатель, публицист, обществ. деятель 
Газиз Салихович Губайдуллин (1887–1937). 
Среди его выпускников: актер театра и кино, 
режиссер, один из основоположников казах-
ского театрального искусства Серке (Серали) 
Кожамкулов (1876–1979), казахский писатель 
Беимбет Жармагамбетович Майлин (1894–
1938), тюрколог, языковед, автор трудов по 
фонетике, морфологии и лексике хакасского 
и тувинского яз. Ф.Г. Исхаков (1901–59).

Лит.: РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 467, л. 110–112 об.

Д.Д.

Даутов Анвар Миргасимович (р. 
10.12.1950) – обществ. и религиозный дея-
тель. Род. в г. Красноуральске Свердловской 
обл. После окончания школы работал с 1967 
г. на Салдинском прииске треста «Уралзоло-
то» в качестве помощника гидромониторщи-
ка. В 1968–71 гг. проходил службу в погран-
войсках. В 1982 г. окончил Урал. политех-
нический ин-т по специальности «инженер-
механик». В 1973–75 гг. – депутат горсове-
та г. Красноуральска. С 1976 г. занимал разл. 
руководящие должности: мастер цеха Крас-
ноуральского химического завода, зам. ди-
ректора Рефтинского СПТУ №1, начальник 
цеха по выпуску стройматериалов, инженер-
электромеханик ОАО «Святогор», гл. инже-
нер частного предприятия «Вторчермет».

С 1992 г. – председатель мус. общины г. 
Красноуральска, с 2002 г. – имам-хатыб, с 
2004 г. указом председателя Регионального 
ДУМ Свердловской обл. (РДУМСО) С.С. Сай-
дулина назначен имам-мухтасибом Горноза-
водского мухтасибата (гг. Ниж. Тагил, Кушва, 
Красноуральск, Верх. Тура, Ниж. Тура, Кач-
канар). Организовал первое в Свердловской 
обл. халяль-кафе (см. Халяль-индустрия на 
Урале) при возглавляемой им общине. С 2003 
г. – член президиума РДУМСО, с 2008 г. – 
имам-хатыб соборной мечети Екатеринбурга. 
С февраля 2009 г. наряду с Горнозаводским 
также возглавил Центр. мухтасибат РДУМ-
СО (гг. Екатеринбург, Сысерть, Полевской). 
Способствовал организации ряда мус. общин 
и строительству мечетей. Активно участвует 
в обществ. жизни; в 1993 г. был членом участ-
ковой избирательной комиссии, в 1998–2006 
гг. – зам. председателя гор. территориальной 
избирательной комиссии родного города.

Д. – председатель союза ветеранов по-
гран. войск г. Красноуральска, член Межре-
лигиозного совета Свердловской обл. Регу-
лярно публикует статьи на религиозную те-
матику в газетах «Красноуральский рабо-
чий», «Пульс города», «Кушвинский рабо-
чий», «Тагильский рабочий», выступает в те-
лепрограмме «Ислам сегодня». Лейтенант за-
паса. Награжден медалями «90-летие погран-
войск», «В память о службе на границе», по-
четными грамотами. Женат, имеет двоих де-
тей.

Лит.: В Свердловской области создано новое мух-
тасибатское управление. – http://www.islamrf.ru/news/
rusnews/russia/7419/; Духовные лидеры Екатеринбурга 
видят в семье главный залог успеха борьбы с наркома-
нией. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/5256/; 
Рейдерский захват мечети Красноуральска или спор хо-
зяйствующих субъектов. – http://www.islamrf.ru/news/
reportages/umma/4511/.

А.С.
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Даутов Сулейман (1827–03.10.1886) – ре-
лигиозный деятель. Из башкир д. Янбае-
вой Старо-Балтачевской вол. Бирского уезда 
Оренб. губ. Указом Оренб. губ. правления от 
30.05.1852 г. утвержден в должности 1-го мул-
лы Оренб. меновнинской мечети, а также в 
званиях имам-хатыба и мударриса. Одновре-
менно преподавал мус. вероучение в Оренб. 
татарской учительской школе и в организо-
ванном при ней начальном училище. По жур-
нальному постановлению ОМДС от 4.07.1866 
г. был временно командирован для испол-
нения обязанностей муллы при Караван-
Сарайской мечети. Несмотря на неоднократ-
ные ходатайства прихожан и представления 
самого Духовного собрания в 1866–1870 гг., 
администрация упорно отказывалась утвер-
дить его в этой должности, добиваясь пере-
носа Караван-Сарайской мечети со двора гу-
бернских присутственных мест. Более того, 
в марте 1870 г. оренб. губернатор вообще за-
претил Д. исполнять здесь обязанности мул-
лы. Только после обращения муфтия к мини-
стру внутренних дел в 1871 г. он был офици-
ально переведен в Караван-Сарайский при-
ход с присвоением звания ахуна. Наряду с ис-
полнением духовных обязанностей состоял 
непременным членом Оренб. губ. статистиче-
ского комитета. 13.04.1883 г. император Алек-
сандр III своим указом наградил его серебря-
ной медалью «За усердие» на станиславской 
ленте. Отец ахуна Караван-Сарайской мече-
ти Файзрахмана Даутова, 2-го муллы 4-й со-
борной мечети Оренбурга Фаизхана Дауто-
ва, преподавателя медресе Оренбурга, Тро-
ицка, д. Иж-Бобья, новометодных педагоги-
ческих курсов в Каргале Абдулфаиза Дауто-
ва (1871–?).

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орен-
бурга // Мечети в духовной культуре татарского наро-
да (XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; Загидул-
лин И.К. Мусульманское богослужение в учреждениях 
Российской империи (Европейская часть России и Си-
бирь). – Казань, 2006.

Д.Д.

Даутов Файзрахман Сулейманович 
(1859 – после 1901) – религиозный деятель. 
Из башкир д. Янбаевой Старо-Балтачевской 
вол. Бирского уезда Оренб. губ. Сын С. Дау-
това. 5.10.1886 г. избран на место умершего 
отца ахуном Караван-Сарайской мечети, а 
указом Оренб. губ. правления от 18.02.1887 г. 
утвержден в этой должности, а также в звани-
ях имам-хатыба и мударриса. Одновременно 
преподавал основы исламской религии мус. 
воспитанникам расположенного напротив 

мечети Оренб. Неплюевского кадетского кор-
пуса. По разрешению МВД с 11.08.1892 г. ему 
был предоставлен 4-месячный отпуск для со-
вершения хаджа. Однако по истечении поло-
женного срока он не вернулся к месту служ-
бы, принял турецкое подданство и 25.08.1893 
г. был уволен от занимаемой должности.

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманская община 
Караван-Сарайской мечети // Этническая история и 
духовная культура башкир Оренбуржья (к 160-летию 
основания Караван-Сарая) / Под общ. ред. В.В. Амели-
на. – Оренбург, 2007, с. 7–13.

Д.Д.

Даутов Халиулла Газизович (1872–1960) 
– религиозный деятель. Род. в крестьянской 
семье в Сеитовском посаде, где в 1894 г. окон-
чил медресе. В период с 1894 по 1910 г. слу-
жил в 23-м пехотном Козловском полку, ко-
торый дислоцировался сначала в Курске, а за-
тем в Харькове. После демобилизации в 1910–
20 гг. работал учителем в одном из медресе 
Каргалы. Затем вплоть до 1946 г. трудился в 
селах Каргала и Верх. Чебеньки. Был широ-
ко известен как народный целитель, с помо-
щью разл. трав лечил расстройства нервной 
системы, головные боли и многие др. недуги. 
К нему обращались не только жители Чкало-
ва (Оренбурга) и р-нов обл., но даже приез-
жие из Москвы. После регистрации мус. ре-
лигиозного общества с. Тат. Каргала (Сакмар-
ского р-на Оренб. обл.) в октябре 1946 г. был 
утвержден имамом, должность которого ис-
полнял до конца своей жизни. При нем была 
отремонтирована каргалинская мечеть, нача-
лись регулярные богослужения. В 1953 г. в 
этой мечети, одной из первых в области, было 
произведено разделение зала на мужскую и 
женскую половины.

Лит.: Моргунов К.А. Религиозная жизнь в с. Татар-
ская Каргала в послевоенные десятилетия // Из исто-
рии татар Оренбуржья (к 260-летию Татарской Кар-
галы). – Оренбург, 2005, с. 79–88.

К.М.

Дашкин Зюлькарнаин Шангиреевич 
(22.06.1861–?) – генерал-майор Оренб. каза-
чьего войска. Из старинного татарского кня-
жеского рода, происходящего из д. Дашкиной 
Краснослободской округи Пензенской губ. В 
1876 г. поступил на службу в Оренб. казачье 
войско мл. писарем в управление 3-го военно-
го отдела в г. Троицк, в 1877 г. зачислен во 2-й 
Оренб. казачий полк, 30.08.1878 г. за успеш-
ную учебу произведен в урядники. 30.07.1880 
г. окончил курс Оренб. юнкерского училища, 
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был произведен в чин портупей-юнкера и за-
числен в 5-й Оренб. казачий полк в г. Орске. 
16.05.1881 г. произведен в офицерский чин хо-
рунжего, в 1882 г. – субалтерн-офицера (мл. 
офицера), в 1883 г. – сотника, в 1889 г. – подъ-
есаула. В 1895 г. был назначен в 5-й Оренб. ка-
зачий полк в Ташкент, в котором служили ка-
заки 2-го Верхнеуральского военного отдела, 
в 1896 г. получил свою первую гос. награду 
– серебряную медаль в память царствования 
Александра III, в 1901 г. произведен в чин еса-
ула. В 1903–04 гг. окончил курс Офицерской 
кавалерийской школы в СПб. и вновь продол-
жил службу в 5-м Оренб. казачьем полку, был 
пожалован орденом св. Станислава 3-й ст. В 
1905–06 г. был командирован с сотней своего 
полка в конвой командующего войсками Тур-
кестанского военного округа, где получил бу-
харскую Золотую звезду («Орден священной 
Бухары») 3-й ст., пожалованную лично эми-
ром Бухарским. В 1907 г. был произведен в 
чин войскового старшины (казачьего подпол-
ковника) и назначен командиром 2-го Ураль-
ского казачьего полка. В 1909 г. награжден 
орденом св. Анны 3-й ст. В I мировую войну, 
уже будучи полковником, Д. командовал 14-м 
Оренб. казачьим полком. В 1917 г. – генерал-
майор, командир бригады. За боевые отличия 
награжден орденами: св. Анны 2-й ст. с меча-
ми, св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. 
В кон. 1917 г. ему было поручено формирова-
ние частей из казаков-мусульман в Оренб. ка-
зачьем войске. В феврале 1918 г. съезд каза-
чества поручил ему заведование Войсковым 
штабом. В 1918 г. входил в состав Башкирско-
го прав-ва. Участник Гражданской войны, ко-
мандир полка, бригады и дивизии в Оренб. 
казачьей армии. По одним сведениям, погиб 
в 1920 г.; по др. – эмигрировал в Китай, год 
смерти неизвестен.

Лит.: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Бе-
лые генералы Восточного фронта Гражданской вой-
ны: биографический справочник. – М., 2003; Волков Е. 
Колчаковские офицеры: опыт исторического исследо-
вания. – Челябинск, 2001; Ветров А. Они уживались и 
с князьями, и с ханами // Невское время, 13.06.2006; Вик-
торин В.М. Приоритетное направление государствен-
ной службы казачества и принцип толерантности вза-
имоотношений в его внутренней среде // Государствен-
ная служба российского казачества: от тихого Дона до 
Тихого Океана. – Владивосток, 1998; Войнов В. Правда 
об оренбургском казачестве // Отечество. 1990, № 1, с. 
206–16; Гражданская война в Оренбуржье. 1917–1919 
гг. Документы и материалы. – Оренбург, 1958; История 
Оренбуржья. – Оренбург, 1996; Петросова А. Магоме-
тане казачьего сословия // Столетие. 17.01.2007; Серов 
Д. Е. Оренбургский казак, его экономическое положение 
и служба. – Оренбург, 1900.

Р.Н.

Девишев Магди Юсупович (?–?) – оренб. 
купец 2-й гильдии, обществ. деятель. Из кре-
стьян Тамбовской губ. В 1875 г. открыл шер-
стомойное заведение, на котором в 1895 г. 70 
чел. обрабатывали продукции на 81 200 руб. 
Владел бойней и салотопней (в 1908 г. – 30 ра-
бочих), паем «Товарищества Баштавенков-
ской мельницы» (в 1908 г. – 50 рабочих, пше-
ничной муки – на 468 120 руб.), «Товарище-
ства Никольского лесопильного и пшенно-
го завода М.А. Чистозвонова и Н.П. Савин-
кова с Ко». В 1897–1905 гг. – представитель 
фабрично-заводской промышленности в 
Оренб. губ. по фабричным и горно-заводским 
делам присутствии. Был гласным Оренб. го-
родской думы в 1892–1905 гг. Избирался чле-
ном учетного комитета Оренб. городского об-
ществ. банка в 1895–97, 1899–1905 гг. Состоял 
членом Общества вспомоществования нуж-
дающимся ученикам и ученицам оренб. го-
родских ремесленного, приходских мужских 
и женских училищ, попечительского совета 
вакуфа А.Г. Хусаинова.

Лит.: Адрес-календарь и справочная книжка Орен-
бургской губ. на 1902 г. – Оренбург, 1901; ГАОО, ф. 41, 
оп. 1, д. 60, л. 134–35; Оренбургская газета. – 1.04.1897, 
№ 81; Оренбургские губернские ведомости. – 1.05.1893, 
№ 18; Оренбургский листок. – 1.03.1892, № 10; Перечень 
фабрик и заводов. – СПб., 1897; Список фабрик и заводов 
Российской империи. – СПб., 1912; ЦГИА РБ, ф. И-295, 
оп. 6, д. 1386, л. 1–10. 

Д.Д.

Денисов Денис Николаевич (р. 
14.03.1979, Оренбург) – историк. Окончил 
юридический фак-т Оренб. гос. аграрно-
го ун-та (2001). К.и.н. (2004). Член научно-
методического совета при управлении по свя-
зям с обществ., нац. и религиозными органи-
зациями мин-ва культуры, обществ. и внеш-
них связей Оренб. обл. Автор монографии 
«История заселения и этнокультурное разви-
тие татар Оренб. края (XVIII – нач. XX вв.)», 
около 40 научных статей по истории и куль-
туре оренб. татар, ислама на Юж. Урале.

Соч.: Исторические мечети Оренбурга // Мечети в 
духовной культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 
г.). – Казань, 2006, с. 53–72; История заселения и этно-
культурное развитие татар Оренбургского края (XVIII 
– начало XX вв.). – Оренбург, 2006; Исторические мече-
ти Соль-Илецка // Край Оренбургский. Праведной до-
рогой ислама. – Оренбург, 2007, с. 63; Репрессии про-
тив мусульманских священнослужителей в 1920–1930-е 
гг. // Там же, с. 114–16; Татары // Мы – оренбуржцы. 
Историко-этнографические очерки. – Оренбург, 2007, 
с. 44–72; Вакуфное имущество как источник суще-
ствования мусульманских приходов Оренбургской гу-
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бернии // Ислам – религия мира и добра. – Оренбург, 
2008, с. 56–67; Исторические мечети Орска // Государ-
ство и религиозные объединения – социальное служение 
и партнерство: проблемы и пути их решения. – Орен-
бург, 2008, с. 109–16; Мусульманская община Челябин-
ска (60-е гг. XIX – начало XX веков) // Вестник Челяб. гос. 
ун-та. История. Вып. 27. – 2008, № 34, с. 137–48; Основ-
ные направления и формы деятельности мусульманских 
благотворительных организаций в Оренбургской губер-
нии (1898–1918 гг.) // Форумы российских мусульман. № 
3. – Н. Новгород, 2008, с. 66–69; Мусульманская община 
Бузулука (конец XIX – начало XX вв.) // Ислам&Жизнь. – 
2009, № 1, с. 10–11; Мусульманская община Златоуста в 
конце XIX – начале XX вв. // Вестник Челяб. гос. ун-та. 
История. Вып. 32. – 2009, № 16, с. 83–87; и др.

Д.Х.

Джадидизм (арабск. «джадид» – новый) 
– обществ. движение российских мусульман. 
Происхождение термина связано с внедре-
нием в процесс обучения студентов медре-
се «нового метода» («усул джадид»), одного 
из важнейших элементов реформы мус. обра-
зования. Д. представлял собой реакцию му-
сульман России на развитие индустриально-
го общества, буржуазные реформы, попытки 
введения представительного правления и все-
общего образования. Д. условно можно разде-
лить на два этапа. 1) В 1880-е – 1905 гг. движе-
ние концентрировалось на реформе традици-
онного конфессионального образования, вве-
дении нового звукового (усул савтия) метода 
обучения в противовес средневековой схола-
стике. 2) В 1905–17 гг. д. наряду с просвети-
тельской деятельностью был ориентирован 
на формирование тюрко-татарской нации по 
европейскому типу, автономной в вопросах 
религии и образования. В российском мас-
штабе его целями являлись децентрализация 
и широкое самоуправление, создание право-
вого гос-ва с равноправием для всех граж-
дан и равенством религий. Центрами д. у та-
тар стали медресе «Мухаммадия», «Апанаев-
ское» (оба в Казани), «Галия», «Усмания» (оба 
в Уфе), «Хусаиния» (в Оренбурге), «Расулия» 
(в Троицке), «Буби», где программа вклю-
чала преподавание религии на основе Кора-
на и сунны, историю ислама, татарский яз., 
тюрко-татарскую историю и научные дисци-
плины. Легальными центрами д. в регионах 
являлись многочисленные благотв. обще-
ства и типографии. В политич. плане д. проя-
вил себя прежде всего в организации Всерос. 
мус. съездов 1905–17 гг., мус. фракции Госду-
мы (1906–17), создании Милли Шуро, Милли 
Идарэ, Миллет Меджлисе и др. органов нац.-
терр. автономии в 1917–18 гг.

Д. не обозначал изменение богослужеб-
ной мус. практики (ибадат) и догматики (аки-
да), а являлся преимущественно светским 

движением, возглавляемым интеллигенци-
ей; поэтому неправомерно его отождествле-
ние с европейской реформацией. Фактиче-
ски всю реформаторскую деятельность му-
сульман России можно определить в несколь-
ких основных аспектах: реформа мус. образо-
вания; политич. реформа в России и создание 
конституционного правового гос-ва; реформа 
ряда норм исламского права. При этом трудно 
говорить о четком разделении на привержен-
цев д. и кадимизма, особенно среди богосло-
вов (улемов), по всем проблемам. Крайние по-
зиции во всех областях занимали как рефор-
маторы, так и консерваторы. Так, радикала-
ми были М. Биги и З. Камали, выступавшие 
за реформу во всех трех сферах. Такие деяте-
ли, как Г. Баруди, Р. Фахретдин, Г. Расулев, не 
были сторонниками реформ шариата, но ак-
тивно участвовали в политич. деятельности и 
выступали в защиту политич. прав женщин, 
т.е. были сторонниками социальных реформ. 
Однако абсолютное большинство сторонни-
ков д., как З. Расулев, не участвовали в поли-
тич. деятельности. Среди светских сторонни-
ков д. можно выделить сторонников одновре-
менно реформ мус. образования и политич. 
реформы или сторонников только первой ре-
формы.

Начало д. на Урале связно с именами бра-
тьев Хусаиновых, Рамиевых, Г. и М.Г. Каримо-
ва (Оренбург), Агафуровых (Екатеринбург), 
Яушевых и З. Расулева (Троицк). В Оренб. 
губ. центрами д. были медресе «Хусаиния» 
(здесь было представлено преимуществен-
но либеральное крыло д., особенно после чи-
сток среди радикалов во 2-й пол. 1900-х гг.) 
и «Расулия» (умеренное крыло). В образова-
нии, кроме мударрисов, важную роль играли 
члены попечительских советов этих медресе. 
Лидерами д. в Оренбурге были руководители 
оренб. отделения «Иттифак аль-муслимин»: 
М.Г. Каримов и члены мус. фракции Госдумы 
З. Байбурин и М.-З. Рамиев. Печатными орга-
нами сторонников д. были газета «Вакыт» и 
журнал «Шура».

В 1917–18 гг. лидеры д. контролировали 
органы нац.-культурной автономии в лице 
Милли Идарэ и Миллет Меджлисе, Оренб. и 
Пермское губернские Милли Шуро, мус. во-
инские части в Оренбурге, Перми, Екатерин-
бурге. В 1918 г. часть радикального крыла 
джадидов составила основу мус. сов. органов.

В 1917–36 гг. ЦДУМ находилось под кон-
тролем муфтиев, сторонников д., Г. Баруди и 
Р. Фахретдина. Однако к кон. 1920-х гг. боль-
шинство джадидов, в т.ч. среди духовенства, 
было арестовано, их труды уничтожены. 
Практически никто из лидеров д. не пережил 
большой террор 1930-х гг. Муфтии Г. Расулев 
и Ш. Хиялетдинов, хотя и являлись сторонни-
ками идей д., не могли воплотить их в жизнь 
в силу жесточайшего прессинга сов. режима 
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на религию.

Лит.: Ислам в татарском мире: История и совре-
менность. – Казань, 1997; Исхаков Д.М. Феномен та-
тарского джадидизма: Введение к социокультурно-
му осмыслению. – Казань, 1997; Хабутдинов А.Ю. Фор-
мирование нации и основные направления развития 
татарского общества в конце XVIII – начале XX ве-
ков.– Казань, 2001; Хабутдинов А.Ю., Мухетдинов Д.В. 
Всероссийские мусульманские съезды 1905–1906 гг. 
– Н.Новгород, 2005; Те же. Общественное движение 
мусульман-татар: Итоги и перспективы. – Н. Новго-
род, 2005.

А.Х.

Джадидские учебные заведения в Бугу-
русланском уезде – мус. новометодные шко-
лы, следовавшие в образовательном процес-
се линии джадидизма. В целом джадидские 
школы не получили большого распростране-
ния в Самарской губ., где, по данным 1898 г., 
было выявлено всего 28 новометодных учеб-
ных заведений, среди которых и д.у.з., распо-
ложенные в г. Бугуруслане, д. Асекеево Сул-
тангуловской вол., Кармала, Кутлуево Ива-
новской вол., Чеганла и Мочалейка Больше-
Сурьметьевской вол., Ст. Ермаково Старосо-
сновской вол., Балыкла Байтуганской вол., 
Нов. Мансуркино Сосновской вол. Эти д.у.з. 
составляли 28% всех джадидских школ Са-
марской губ. 

Лит.: ГАРФ, ф. 102, оп. 226, д. 1100, л. 176–78; Гиба-
дуллина Э.М. Мусульманские приходы в Самарской гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Н. Нов-
город, 2008.

Э.Г.

Джалиль (Джалилов, Залилов) Муса 
Мустафович (2.02.1906, с. Мустафино ныне 
Шарлыкского р-на Оренб. обл. – 25.08.1944, 
Берлин, военная тюрьма Плетцензее) – татар-
ский поэт, старший политрук (капитан), воен-
ный корреспондент армейской газеты «Отва-
га». Род. в крестьянской семье. Учился в сель-
ском мектебе (где за год овладел азами грамо-
ты и выучил наизусть несколько сур из Кора-
на) и оренб. медресе «Хусаиния». Участвовал 
в Гражданской войне в Оренбуржье, был бой-
цом части особого назначения. С помощью 
сотрудников красноармейской газеты «Кы-
зыл Юлдуз» («Красная звезда»), в которой 
были напечатаны его первые стихи, Д. стал 
курсантом Оренб. военно-партийной шко-
лы, а затем – студентом Татарского ин-та на-
родного образования, созданного в Оренбур-
ге на базе медресе «Хусаиния». Работал ин-
структором Орского уездного комитета ком-

сомола, затем в Оренб. губкоме комсомола. С 
1922 г. Д. – в Казани, работал в газете «Кы-
зыл Татарстан», учился на рабфаке при Вост. 
пед. ин-те. С 1924 г. – член казанской литера-
турной группы «Октябрь». В 1927 г. был из-
бран членом бюро Татарско-башкирской сек-
ции при ЦК ВЛКСМ. Позже переехал в Мо-
скву, работал и одновременно учился заоч-
но на литературном фак-те Московского гос. 
ун-та, который окончил в 1931 г. Был редак-
тором татарских детских журналов, издавав-
шихся при ЦК ВЛКСМ (1931–32).

На своем пути к зрелости и мастерству Д. 
прошел несколько этапов: ранний (1918–23), 
путь к зрелости (1924–32), довоенный (1933–
40), поэзия периода Великой Отечествен-
ной войны (1941–44). Первое опубликован-
ное стихотворение Д. – «На войне» (1920). В 
архивах хранятся несколько толстых общих 
тетрадей 1918–21 гг. со стихами, рассказами, 
пьесами Д. и сделанными им записями народ-
ных песен, сказок и легенд; значительная их 
часть при жизни поэта осталась ненапечатан-
ной. Исследователи называют первые годы 
творчества Д. «красным периодом», для кото-
рого характерны императивность, сжатость и 
энергия стиха. Как правило, это страстные, 
публицистически заостренные декларации. 
Раннее творчество Д. носит на себе явные сле-
ды влияния демократической татарской лите-
ратуры нач. XX в., в особенности поэзии Г. 
Тукая и М. Гафури. С их творчеством стихи 
Д. сближает гуманистический пафос, сочув-
ствие к угнетенным, непримиримость ко злу 
во всех его видах. Д. воспевал дружбу наро-
дов, интернационализм.

В предвоенные годы Д. работал председа-
телем Союза писателей Татарстана (1939–41). 
В июле 1941 г. был призван в Красную армию. 
Окончил 6-месячные курсы политработни-
ков и в звании старшего политрука направ-
лен на Волховский фронт, был военным кор-
респондентом газеты «Отвага». В это время 
писал стихи, полные веры в победу над фа-
шизмом: «Из госпиталя», «Перед атакой», 
«Письмо из окопа» и др.; они вошли в сбор-
ник «Клятва артиллериста» (1942, русский 
пер. 1944). Один из мотивов книги – верность 
воинской клятве.

26.06.1942 г. в тяжелых оборонительных 
боях на Волховском фронте у д. Мясной Бор 
Д. был тяжело ранен и в бессознательном со-
стоянии взят в плен. Позднее Д. был брошен 
в лагерь, затем в тюрьмы Моабит, Шпандау, 
Плетцензее.

В плену числился под именем «рядовой 
Гумеров» (как офицер-политработник он под-
лежал бы немедленному расстрелу). Когда на-
цисты стали формировать нац. легионы для 
борьбы против партизан, поэт пошел вместе с 
др. подпольщиками в Татаро-башкирский ле-
гион «Идель-Урал», созданный в лагере под 
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Радомом (Польша), чтобы продолжать сопро-
тивление. Д. возглавил подпольную органи-
зацию военнопленных. Легион был послан 
на фронт, но в р-не Гомеля 825-й волжско-
татарский батальон (свыше 800 чел., с 6 про-
тивотанковыми орудиями, 100 пулеметами, 
автоматами и др. вооружением) поднял вос-
стание и присоединился к белорусским пар-
тизанам в феврале 1943 г. Позже еще три ба-
тальона этого легиона перешли к партизанам.

В августе 1943 г. гестапо удалось напасть 
на след подпольной группы. Д., и несколько 
его товарищей из редакций газеты «Идель-
Урал» и радиопропаганды «Винета» были 
отправлены в тюрьму Моабит, но ни пыт-
ки, ни камера смертников не сломили поэ-
та. На обрывках бумаги огрызком карандаша 
Д. писал стихи, наполненные жаждой свобо-
ды и страстным призывом к борьбе с фашиз-
мом. Д. был казнен на гильотине в казема-
те тюрьмы Плетцензее на окраине Берлина. 
Перед казнью он успел передать через бель-
гийского партизана Андре Тиммерманса на 
волю блокнот со стихами «Мои песни», «Не 
верь», «После войны» и др. Более 100 стихот-
ворений – свидетельство борьбы, мужества 
и стойкости. Вместе с ним были казнены его 
боевые соратники, легионеры-подпольщики: 
А. Алиш, А. Атнашев, А. Батталов, Ф. Була-
тов, С. Бухаров, Г. Курмашев, Ф. Сайфельму-
люков, А. Симаев, З. Хасанов, Г. Шабаев. Все 
патриоты были удостоены посмертно ордена 
Отечественной войны.

В 1946–53 гг. Д. разыскивался сталински-
ми органами госбезопасности по обвинению 
в «госизмене». Усилиями татарских писате-
лей, местных органов госбезопасности и ши-
рокой общественности удалось собрать сви-
детельские показания о подпольной работе 
Д. и доказать его геройскую смерть. Звание 
Героя Советского Союза поэту и офицеру Д. 
было присвоено 2.02.1956 г. посмертно за ис-
ключительную стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Д. – первому среди советских 
поэтов – была присуждена Ленинская премия 
за поэтический цикл «Моабитская тетрадь» 
(1957).

Д. был женат, имел сына и двух дочерей.
Именем Д. назван город в Татарстане, 

центр. просп. в Наб. Челнах, улицы во многих 
городах России (Москва, Астрахань, Ижевск, 
Нижневартовск, Новгород, Новосибирск, То-
больск, Томск, Тюмень), Украины (Киев), Ка-
захстана (Жезкаган, Кокчетав). О нем написа-
ны опера, роман, десятки поэм и стихов, сня-
ты художественные фильмы «Моабитская те-
традь» и «Красная ромашка».

Соч.: Героическая песня. – М., 1955; Сайланма эсэр-
лэр. – Казань, 1960; Сочинения. – Казань, 1962; Избран-
ные произведения. – Казань, 1969; Избранные произ-

ведения. – Л., 1979; Красная ромашка. – Казань, 1981; 
Избранное / Пер. с татар.; сост. и подгот. текста 
Ч.Залиловой и Р.Мустафина. – М., 1990; Моабитские 
тетради. – Казань, 2000.

Лит.: Ахтамзян А. Муса Джалиль. Через сорок 
смертей //Этносфера, 2006, № 02(89); Бикмухаметов 
Р. Муса Джалиль. Критико-биографический очерк. – 
М., 1962; Воздвиженский В.Г. «Моабитские тетради» 
Мусы Джалиля. – М., 1969; Герои Советского Союза. 
Краткий биографический словарь. – М., 1987, т. 1, с. 529; 
Герои Советского Союза – наши земляки. Кн. 1. – Ка-
зань, 1982, с. 189–93; Гилязов И.А. Легион «Идель-Урал». 
– Казань, 2005; Джалиль (Джалилов) Муса Мустафович 
// БСЭ. 3-е изд. Т. 8. – М., 1972, с. 187; Ибатуллин Т. Во-
енный плен: причины, последствия. – СПб., 1997; Кари-
муллин А.Г. Муса Джалиль (Библиография 1919–1961). 
– Казань, 1961; Мустафин Р.А. По следам поэта-героя. 
Книга-поиск. – М., 1976; Романько О.В. Мусульманские 
легионы во Второй мировой войне. – М., 2004; Россов-
ский В.П. Золотые Звезды Оренбуржья. Биографиче-
ский справочник. – Челябинск, 1989, с. 167–68; Ханин 
Л. Герои Советского Союза – сыны Татарии. – Казань, 
1963, с. 187–94.

Р.Н.

Диваев (Деваев) Абубекр (Абубекир, 
Абубакир) Ахмеджанович (Ахметзянович, 
6.12.1855, Оренбург – 5.02.1933, Ташкент) – 
востоковед, исламовед, тюрколог, этнограф, 
фольклорист, специалист по Центр. Азии, 
проф. Род. в семье Ахмеджана (Ахметзяна) 
Шагимуратовича Диваева (Деваева) – офи-
цера Оренб. казачьего войска (по одним дан-
ным – башкира, по др. – мещеряка). Окончил 
Азиатское отделение Оренб. Неплюевско-
го кадетского корпуса, где в программу обу-
чения входили и вост. языки (арабский, пер-
сидский, турецкий). С 1876 г. жил и работал 
в Центр. Азии. Будучи переводчиком (вла-
дел арабским, персидским, русским, многими 
тюркскими яз.), затем чиновником при сыр-
дарьинском военном губернаторе, Д. объез-
дил многие уезды Туркестанского края, изу-
чал быт, нравы, обряды и обычаи узбеков, ка-
захов, киргизов, каракалпаков, записывал их 
фольклор. Собирательская и исследователь-
ская деятельность Д. сыграла огромную роль 
в изучении материальной и духовной культу-
ры народов Центр. Азии. С 1906 г., после вы-
хода в отставку в чине статского советника 
(генерал-майор гражданской службы), руко-
водил в Ташкенте татарской школой, зани-
мался этнографическими исследованиями.

Дружил и сотрудничал со многими вид-
ными учеными-востоковедами (П.Н. Ахме-
ров, В.В. Бартольд, Н.И. Веселовский, А.В. 
Гордлевский, Н.Ф. Катанов, В.Ф. Миллер, В.В. 
Радлов, А.Н. Самойлович, А.Э. Шмидт и др.). 
Был членом ряда научных обществ: археоло-
гии, истории и этнографии при Казанском ун-
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те, Российского об-ва востоковедов, Сырда-
рьинского обл. статкомитета, Туркестанско-
го кружка любителей археологии, Об-ва есте-
ствознания, антропологии и этнографии при 
Московском ун-те, Об-ва археологии, исто-
рии и этнографии при Самарском ун-те и др. 
Стал одним из организаторов и проф. Турке-
станского ун-та (ныне Нац. ун-т Узбекистана) 
и Вост. ин-та в Ташкенте в 1918 г. (в ин-те чи-
тал курсы «Этнография», «Исламоведение», 
«Тюркология»), руководил отделом этногра-
фии и археологии в Туркестанском краевом 
музее, возглавлял этнографические и фоль-
клорные экспедиции. Д. совмещал в одном 
лице качества выдающегося педагога, пре-
красного этнографа-полевика, великолепного 
исследователя-аналитика. Он был одновре-
менно ученым-консультантом при Совете на-
родных комиссаров Туркестана, членом Со-
вета Туркестанской комиссии охраны стари-
ны и древнего искусства, членом Гос. Ученого 
совета, зам. наркома финансов Туркестанской 
АССР, представителем Туркестанского ЦИК 
и СНК в Москве. Первый директор Центр. ар-
хива Туркестанской АССР.

Труды Д. выходили в свет в сборниках и 
периодических изданиях в СПб., Москве, Ка-
зани, Верном (Алматы), Оренбурге, Ташкен-
те. Многие научные труды посвятил изуче-
нию ислама. Среди его исламоведческих тру-
дов особое место занимают «Предание о про-
исхождении узбеков» (Оренб. листок, 1901, № 
1), «Приметы киргизов» (Труды Оренб. обще-
ства изучения Киргизского края. – Оренбург, 
1922, вып. 3) и т.д. Разработал и издал спец-
программу по тюркской этнографии.

Награды: ордена св. Анны 3-й и 2-й ст., св. 
Станислава 3-й и 2-й ст., персидский орден 
Льва и Солнца 2-й ст., бухарский орден «Зо-
лотая Звезда», целый ряд медалей и почетных 
знаков; дипломы историко-филологического 
фак-та Казанского ун-та, Об-ва естествозна-
ния, антропологии и этнографии при Москов-
ском ун-те и др.

Лит.: Байтанаев Б.А. А.А. Диваев. Очерк жизни и 
деятельности. – Шымкент, Алматы, 2004; Бартольд 
В.В. Рец на кн. А.А. Диваева «Этнографические мате-
риалы» // Записки Восточного отдела Русского архе-
ологического общества. – СПб., 1896, т. 9, вып. 1–4, с. 
297–99; Копжасарова Л. Вышла первая монография об 
Абубекре Диваеве // Известия Казахстана. 01.07.2007; 
Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. – М., 1964; 
Лунин Б.В. Абубекр Ахмеджанович Диваев // Историо-
графия общественных наук в Узбекистане. Биобибли-
ографический справочник. – Ташкент, 1974, с. 156–61; 
Лыкошин Н.С. Чимкент // Живописная Россия. – СПб., 
1904, № 168; Гордлевский В.А. А.А. Диваев (К 25-летию 
научной деятельности) // Живая старина. – СПб., 1916, 
вып. 1, с. 37–38; Малов С.Е. Памятники древнетюркской 
письменности. – М.– Л., 1951; Тимаев М. Юбилей научно-
литературной деятельности А.А. Диваева // Туркестан-

ские ведомости, 1915, № 249; ЦГА РУз., ф. Р-34, оп. 1, 
д. 1137.

Р.Н.

«Дин ва магишат» («Религия и жизнь») – 
политич., религиозный и литературный жур-
нал на татарском яз. Выходил с 31.12.1906 г. 
по февраль 1918 г. в Оренбурге 1 раз в неде-
лю (555 номеров). Тираж 800 экз. Первона-
чально выпускался под названием «Донья ва 
магишат» («Вселенная и жизнь»). Издатели 
– Ш.К. Шагидуллин и М.А. Давлетшин, за-
тем – М.А. Хусаинов; редакторы – М.Г. Хусаи-
нов, затем – З. Хайруллин, Ф. Даутов и Г. Ха-
нисламов. Журнал явился печатным органом 
наиболее консервативной части мус. духовен-
ства, которая стремилась духовную и свет-
скую жизнь мусульман удержать в традици-
оналистских рамках. Журнал отстаивал кон-
сервативные, клерикально-монархические 
взгляды, став наст. рупором кадимизма. В 
нем печатались Г. Ахмеров, Г. Мансур, Ф. 
Саймани, Г. Ургани, однако большинство ста-
тей выходили без подписи или под псевдони-
мами. Со страниц журнала авторы последова-
тельно выступали против сторонников джа-
дидизма, реформирования мус. образова-
ния по европейскому образцу, секуляризации 
культуры и обществ. жизни, эмансипации 
женщин, поднимали проблемы нравственно-
го облика нации и угрозы бездуховности. По 
своему воздействию на умы патриархально-
го крестьянства, значительной части мещан 
и купцов, духовенства журнал был наиболее 
влиятельным изданием подобного рода в Рос-
сийской империи. Подвергался ожесточенной 
критике со стороны либерально настроенной 
интеллигенции.

Лит.: Амирханов Р.У. «Дин ва магишат» // Татар-
ская энциклопедия: В 5 т. – Казань, 2005, Т. 2, с. 288–89; 
Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика 
начала XX в. – Казань, 1983; Исхаков Р.Л. Национальная 
периодика и «валидовщина» (к вопросу о национально-
государственном самосознании башкир) // Сборник 
статей Всерос. науч.-практ. конф. (15.02.2007). – Маг-
нитогорск, Челябинск, 2007, с. 89–94; Мухаметшин Р.Г. 
Проблемы татарского традиционализма на страницах 
журнала «Дин ва магишат» (1906–1918): автореф. дис. 
... канд. ист. наук. – Казань, 2004; Рамиев И. Вакытлы 
татар матбугаты (Альбом). 1905–1925. – Казань, 1926. 

Д.Д., Р.И.

«Дин ва магишат» – типография одно-
именного журнала в Оренбурге. 4.04.1906 г. 
М.А. Давлетшин, З. Хайруллин и Ш.К. Ша-
гидуллин подали на имя оренб. губернатора 
прошение об открытии типографии «Товари-
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щества Ш.К. Шагидуллин и Ко». С 5.12.1906 
г. она начала свою работу. Со временем типо-
графия перешла в собственность татарского 
купца и муллы М.А. Хусаинова. Это неболь-
шое предприятие размещалось в доме Сафа-
рова на Введенской ул. (ныне ул. 9 Января), 
где в 1908 г. работали всего 8 чел. Заведую-
щие – А.Г. Качкинов, А.Х. Якупов. На собств. 
средства М.Г. Хусаинова здесь было издано 
более 40 книг религиозного содержания. Ти-
пография выполняла и коммерческие заказы 
на выпуск разл. учебников, произведений та-
тарской художественной литературы, сбор-
ников стихотворений, народных песен, отче-
тов благотв. обществ, научно-популярных из-
даний, переведенных с русского яз. Всего за 
период с 1907 по 1917 г. были напечатаны 104 
книги общим тиражом 175 750 экз.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 254, л. 74; Каримуллин 
А.Г. Татарская книга начала XX в. – Казань, 1974.

Д.Д.

Донсков (Донской) Хусаин Усманович 
(?–?) – предприниматель, обществ. деятель. 
Из крестьян Казанской губ. Соучредитель 
торгового дома «Хасан и Хусаин Донсковы», 
которому принадлежали пекарня с произво-
дительностью до 70 пудов хлеба в день и ба-
калейная лавка. На протяжении многих лет 
был арендатором калачных рядов на Троиц-
кой и Чернореченской площадях, контраген-
том городской Александровской больницы, 
Шапошниковской, Деевской и Ивановской 
богаделен. В 1906 г. выступил одним из учре-
дителей Мус. общества Оренбурга, в 1906–11 
гг. избирался его казначеем, в 1912 и 1918 гг. 
– председателем, в 1913–14 гг. – членом Сове-
та. Состоял действ. членом Оренб. общества 
попечения об учащихся мусульманах, а в годы 
I мировой войны – членом Совета городско-
го попечительства по призрению семейств за-
пасных, призванных на действительную во-
енную службу. 23.06.1909 г. на встрече оренб. 
мусульман с депутатами К.-М.Б. Тевкелевым 
и А.-М.А. Топчибашевым избран в состав ко-
миссии, призванной организовать финансо-
вую помощь мус. фракции в Госдуме. Был 
гласным Оренб. городской думы в 1911–19 гг., 
работал в составе комиссий: по заведованию 
городскими богадельнями, электрической 
станцией, по оценке недвижимых имуществ 
(1913–17), по регулированию цен на продук-
ты питания (1914–17), исполнительной комис-
сии по борьбе с дороговизной (1915–17), сме-
шанной комиссии по урегулированию труда 
служащих в торгово-промышленных заведе-
ниях (1915–17), городского комитета по при-
зрению беженцев (1916–17), особого комите-
та по снабжению городского населения му-

кой (1916–17), оценочно-статистической ко-
миссии (1918–19). Попечитель медресе «Ва-
лия» при 1-й соборной мечети Оренбурга.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 85, л. 718–718 об.; д. 86, л. 
301–02; д. 90, л. 395–398 об.; д. 91, л. 159–159 об., 216–216 
об.; д. 99, л. 69 об. – 70; Оренбургские городские изве-
стия. – 1913, с. 103–06; Оренбургский край. – 13.03.1913, 
№ 57. 

Д.Д.

«Донья ва магишат» («Вселенная и 
жизнь») – обществ.-религиозный журнал. 
Первый номер вышел 31.12.1906 г. Официаль-
ным издателем выступали Ш. Шагидуллин и 
М. Давлетшин, редактором – муэдзин З. Хай-
руллин. Фактическим издателем журнала вы-
ступало товарищество оренб. и каргалинских 
имамов и баев, возглавляемое предпринима-
телем и муллой М.А. Хусаиновым. С перво-
го номера журнал принял кадимитское (ста-
рометодное) направление. Печатался в типо-
графии «Каримова, Хусаинова и Ко», выхо-
дил 2 раза в месяц. Журнал был закрыт из-за 
трений между товариществом и редакцией 
13.04.1907. В этот же день в Оренбурге вышел 
первый номер журнала-преемника – «Дин ва 
магишат».

Лит.: Исхаков Р.Л. Национальная периодика и «ва-
лидовщина» (к вопросу о национально-государственном 
самосознании башкир) // Сборник статей Всерос. науч.-
практ. конф. (15.02.2007). – Магнитогорск, Челябинск, 
2007, с. 89–94. 

Р.И.

Дулатов Мирякуб (Миржакуб, Мыр-
жакып, 25.11.1885, с. Сарыкопа Тургайского 
уезда – 5.10.1935, Беломорканал) – казахский 
поэт, публицист, ученый-лингвист, редактор 
газеты «Казах» в Оренбурге. Учился у мул-
лы в родном ауле, в сельской школе на рус-
ском и казахском яз., в русско-казахском учи-
лище, получил звание учителя сельской шко-
лы. Активный участник революционных со-
бытий 1905–07 гг. Печатался в казахской га-
зете «Серке» («Вожак», вышло всего два но-
мера) в Петербурге. Первое собрание стихов 
«Оян, казак!» («Пробудись, казах!») вышло в 
1909 г., сразу разошлось и было переиздано в 
1911 г. в Оренбурге. Там же в 1913 г. вышел 
второй сборник стихов Д. – «Азамат» («Граж-
данин»), в нем были помещено несколько пе-
реводов из русских поэтов. В 1914 г. по ини-
циативе тюрколога В.В. Гордлевского в «Вос-
точный сборник в честь А.И. Веселовско-
го» в качестве видных представителей казах-
ской литературы были введены в оборот име-
на Абая Кунанбаева и Д. В 1915 г. в Оренбур-
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ге вышел третий сборник стихов Д. – «Терме» 
(«Сборник»).

Опубликовал вместе с А. Букейхано-
вым и А. Байтурсуновым в августе 1916 г. 
письмо-обращение «Гражданам Алаша», где 
они выступили с призывом не сопротивлять-
ся приказу российского прав-ва о призыве на 
военно-тыловые работы. Секретарь I и II Все-
казахских съездов в Оренбурге (июль и де-
кабрь 1917 г.). Один из авторов проекта про-
граммы партии «Алаш», опубликованного в 
Оренбурге газетой «Казах» 21.11.1917 г. (вме-
сте с А. Букейхановым, А. Байтурсуновым, 
М. И. Гумаровым, Т. Жаждибаевым, А. Бе-
ремжановым). Примыкал к умеренному кры-
лу партии «Алаш». Был членом делегации 
«Алаш» на переговорах с Туркестанской (Ко-
кандской) автономией о совм. действиях.

С 1921 г. редактор газеты «Ак жол» («Свет-
лый путь») в Ташкенте (в 1921–22 гг. этот пе-
чатный орган ЦК КПТ и ТуркЦИКа факти-
чески был газетой лидеров Алаш-Орды). В 
1920-е гг. состоял членом подпольной анти-
большевистской организации казахской ин-
теллигенции, руководил особой комисси-
ей, которая занималась выработкой проекта 
устава организации. Вместе с Дж. и Х. Досму-
хамедовыми и М. Тынышпаевым был членом 
президиума организации. Занимался так-
же научной деятельностью, подготовил ряд 
школьных учебников по казахскому яз. Аре-
стован 17.12.1928 г., в 1930 г. приговорен к рас-
стрелу с последующей заменой 10-летним за-
ключением. В 1931–33 гг. находился в Соло-
вецком лагере, где писал в журнал «Соловец-
кие острова», составил тюркско-русский сло-
варь из 4 тетрадей для заключенных. Вместе 
с Д. там отбывали наказание и др. лидеры и 
активисты казахского нац. движения: А. Бай-
турсунов, М. Испулов, М. Жумабаев и др. От-
казался от предложения М. Чокаева органи-
зовать его побег. Затем работал на строитель-
стве Беломорканала, где (в Медвежьей Горе) 
окончил фельдшерские курсы. Скончался в 
лагере, похоронен в пос. Сосновец Беломор-
ского р-на Карелии.

Лит.: Алаш-Орда. Сб. док. – Кзыл-Орда, 1929, с. 
39–40, 73–76; Аманжолова Д.А. Казахский автономизм 
и Россия. История движения Алаш. – М., 1994; Она же. 
Партия Алаш: история и историография. – Семипала-
тинск, 1993; Горизонт. – Алма-Ата, 19.10.1991, № 42; 
Весь Казахстан: Справочная книга. 1932 г. – Алма-Ата, 
1932, с. 79–80; Исмагамбетов Т. Развитие казахско-
го истеблишмента в конце ХIХ – середине ХХ веков // 
Центральная Азия и Кавказ, 1997, № 11; Исмагулов Ж. 
Идейно-художественные искания А. Байтурсынова и 
М. Дулатова // Известия АН Казахской ССР. Сер. Фи-
лология. 1990, № 1, 2, с. 48–53; Нурсалиев Р. Алашордин-
цы. – Алматы, 2004; Тоган Заки Валиди. Воспоминания. 
Борьба мусульман Туркестана и других восточных ту-
рок за национальное существование и культуру. – М., 

1997; Kazakh on Russians before 1917. A. Bukeykhanov, M. 
Dulatov, A. Baytursunov, T. Ryskulov // Society for Central 
Asian Studies. Reprint series. № 5. – Oxford, 1985.

Р.Н.

«Дуслык» – информационно-культурный 
центр в Челябинске. Создан в апреле 2001 г. 
с целью предоставления информационных 
услуг населению Челябинской обл. путем вы-
пуска газет, журналов, теле- и радио пере-
дач на татарском и башкирском яз. по осве-
щению обществ. и культурной жизни татар 
и башкир региона, для удовлетворения нац.-
культурных и духовных потребностей насе-
ления, организация и проведение концертно-
театральных и культурно-массовых меро-
приятии. Директор – Луиза Робертовна Заки-
рьянова. Д. ежемесячно выпускает одноимен-
ную областную газету для татарского и баш-
кирского населения обл. форматом А3, тир. 
1000 экз. (гл. редактор Л.Р. Закирьянова), го-
товит еженедельные радиопередачи на ра-
дио «Азатлык» продолжительностью 7 мин. 
Совм. с литературным объединением «Ак-
мулла» Д. подготовил к изданию и выпустил 
сборники стихов местных писателей и поэ-
тов «Чиләбе чишмәләре» («Челябинские род-
ники»), «Сөенче» («Радость») в Челябинске и 
«Чиләбе моңнары» («Челябинские напевы») в 
Казани. Работает официальный сайт центра 
по адресу: http://duslikinform.by.ru/.

К.Ш.

Духовное управление мусульман Орен-
бургской обл. (Оренбургский муфтият) 
– региональная централизованная мус. ре-
лигиозная организация, входящая в состав 
ЦДУМ. 10.07.1991 г. был создан мухтасибат 
Оренб. обл. ЦДУМ, а 30.05.1994 г. на его осно-
ве образовано ДУМ Оренб. обл., утвержден 
его устав и избран председатель (зарегистри-
ровано 1.07.1994 г.). После выхода из его со-
става ряда общин на западе области в дека-
бре 1994 г. и регистрации 1.02.1995 г. парал-
лельного ДУМ Оренб. обл. с центром в Бугу-
руслане (Бугурусланского муфтията), полу-
чило дополнительное уточняющее название 
(Оренб. муфтият). Постоянно действующим 
органом ДУМ является президиум; его дей-
ствующий состав (с 2004 г.): муфтий А.-Б.Х. 
Хайруллин, А.С. Абузяров, С.У. Айжанов, Р.И. 
Ахметов, А.О. Кахимбаев, С. Назмутдинов (с. 
Асекеево Асекеевского р-на), Р.Ф. Файзуллин. 
Председатель ДУМ по должности занимает 
пост гл. имама-хатыба Центр. соборной мече-
ти Оренбурга; со времени создания ДУМ и до 
наст. времени председателем является муф-
тий А.Х. Хайруллин.
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В ведении ДУМ находятся 85 из 133 мест-
ных мус. религиозных организаций, зареги-
стрированных на тер. Оренб. обл. ДУМ ве-
дет активную работу по строительству ме-
четей и организации новых приходов в обла-
сти, с 1991 г. осуществляет подготовку кадров 
имамов в оренб. медресе «Хусаиния», содей-
ствует открытию воскресных школ по изуче-
нию основ ислама, ежегодно организует мус. 
детские лагеря, отправку паломников в хадж, 
поездки в Булгар, взаимодействует с правоо-
хранительными органами, органами и учреж-
дениями уголовно-исполнительной системы, 
образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты населения, принимает уча-
стие в проведении конференций, семинаров и 
«круглых столов», с 2002 г. издавало ежеме-
сячную газету «Ихлас», а с 2008 г. выпускает 
журнал «Ислам&Жизнь».

Лит.: Конфессии и религиозные объединения Орен-
бургской области: справочник. – Оренбург, 2007; Устав 
Духовного управления мусульман Оренбургской области 
(Оренбургского муфтията). – Оренбург, 1999.

Д.Д.

Духовное управление мусульман Перм-
ского края – одна из мус. религиозных цен-
трализованных организаций Прикамья. По 
данным на 2009 г., объединяет 90 религиоз-
ных организаций; большинство из них имеет 
мечеть или молельный дом. Разделено на 10 
мухтасибатских управлений.

15.01.1991 г. на заседании президиума ДУ-
МЕС было решено образовать Пермский мух-
тасибат, объединивший мус. объединения 
Пермской обл., Удмуртии и Кировской обл. 
Имам-мухтасибом был назначен Н.А. Сахиб-
зянов. В 1994 г. Мухтасибатское правление 
было преобразовано в ДУМ Пермской обл., 
первым председателем которого стал Х.Н. Ха-
рисов. После его добровольной отставки пост 
руководителя ДУМ занял М.Р. Хузин. II съезд 
мусульман обл. 14.03.1998 г. утвердил его в 
должности председателя ДУМ ПО и муфтия. 
Согласно принятому Уставу, муфтият стал 
Региональным ДУМ Пермской обл. в соста-
ве ЦДУМ. В 2005 г. вышел из состава ЦДУМ. 
После образования Пермского края IV съезд 
мусульман региона 28.01.2006 г. принял но-
вую редакцию Устава, согласно которому за 
организацией утвердилось нынешнее наиме-
нование.

ДУМ ПК ведет активную просветитель-
скую и благотв. деятельность. При муфти-
яте работают мус. колледж «Тарик», изд-во 
Пермского муфтията, где издаются газеты 
«Халык авазы» и «Нурлы Барда». Действует 
интернет-сайт Мослем.ру. ДУМ ПК является 
соучредителем Межконфессионального кон-

сультативного комитета Пермского края. 
Активно строит мечети, проводит ежегодный 
конкурс чтецов Корана, издает религиозную 
литературу. 24.03.2006 г. ДУМ ПК и Обще-
ство офицеров, ветеранов спецназа «Штурм», 
подписали соглашение о долгосрочном со-
трудничестве, согласно которому имамы 
ДУМ оказывают ветеранам спецназа духов-
ную помощь и попечение, а также принима-
ют деятельное участие в социальном реаби-
литационном центре общества. ДУМ имеет 
собств. награды: ежегодную премию им. М. 
Мансурова, учрежденную 12.06.2008 г.; по-
четную грамоту; благодарность муфтия.

Лит.: История Пермского муфтията. – http://www.
moslem.ru/02hist.htm; Михалева А. Духовное управление 
мусульман Пермского края. – http://enc.permkultura.ru/
showObject.do?object=1804066479; Солудуха А.Б. Меж-
конфессиональный консультативный комитет и кон-
фессиональные отношения в Пермской области // По-
литический альманах Прикамья. Вып. 3. – Пермь, с. 
126–37.

А.С.

Духовное управление мусульман Ре-
спублики Коми (ДУМ РК) было образовано 
10.03.2003 г. на съезде делегатов трех мус. об-
щин гг. Усинска, Сыктывкара и Воркуты как 
независимый муфтият. Председателем был 
избран В.Р. Гаязов. В июне 2003 г. ДУМ РК 
прошло официальную регистрацию. На тор-
жество по этому случаю в г. Усинск были 
приглашены представители ЦДУМ и СМР. 
Позднее ДУМ РК вошло в состав Совета муф-
тиев России. Установило тесные взаимоотно-
шения с органами госвласти, которые актив-
но поддерживают муфтият. В 2005 г. по хо-
датайству ДУМ РК глава Респ. Коми Влади-
мир Торлопов был награжден орденом СМР 
«аль-Фахр» II степени. 

Руководство ДУМ РК входит в обществ. 
совет при МВД по Респ. Коми, активно взаи-
модействует с Сыктывкарской епархией РПЦ, 
обществ. организациями и СМИ, занимается 
благотворительностью, проводит работу с за-
ключенными. Так, во 2-й пол. 2007 г. муфти-
ят проводил акцию «Караван милосердия», 
цель которой заключалась в выяснении усло-
вий пребывания мусульман в тюрьмах и ко-
лониях республики и организации их духов-
ной жизни в местах лишения свободы. В ходе 
поездок по местам лишения свободы заклю-
ченным передавались подарки, собранные 
верующими, читались лекции, проводились 
молитвы. На встречах с руководством этих 
учреждений был поставлен вопрос о созда-
нии спец. молельных комнат для осужденных 
мусульман. ДУМ РК неоднократно проводи-
ло исламские конференции в Респ. Коми, со-
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действует организации хаджа. Первоначаль-
но аппарат муфтията располагался в мече-
ти г. Усинска, но после проведения перегово-
ров о строительстве исламского комплекса в 
Сыктывкаре и предоставления республикан-
скими властями деревянного 2-этажного зда-
ния в столице республики (ул. Орджоникид-
зе, 33) базируется в столице региона. По дан-
ным на 2007 г., объединяет пять мус. общин. 
Имеет официальный сайт Islam.usinsk.info.

Лит.: В Сыктывкаре подожгли мечеть // Респу-
блика. – Сыктывкар, 06.12.2005, № 225; Ислам в Ре-
спублике Коми. Материалы официального сайта ДУМ 
РК. – www.islam.usinsk.info; История Коми с древней-
ших времен до конца ХХ века / Под ред. А.Ф. Сметани-
на. Т. 2. – Сыктывкар, 2004, с. 691; Караван милосердия 
// Республика. – Сыктывкар, 29.01.2008, № 15; Музыкант 
Е. Помощь для оступившихся // Красное знамя. – Сык-
тывкар, 30.03.2006, № 51–52; Мусульмане Коми вручи-
ли главе республики Владимиру Торлопову орден почета 
«Аль-Фахр». – http://www.regions.ru/news/1922544/print/; 
Усинск стал столицей правоверных // Молодежь Севе-
ра. – Сыктывкар, 21.03.2002.

А.С.

Е 

«Евразийская партия – Союз патрио-
тов России», свердловское региональное от-
деление: Е.п. – преемница общерос. политич. 
обществ. движения «Рефах» (1998–2004). Е.п. 
была преобразована в политич. партию и за-
регистрирована 9.10.2002 г., получив право 
самостоятельно участвовать в выборах 2003 
г. в Госдуму. В мае 2003 г. созданы региональ-
ные отделения в 89 субъектах РФ. Числен-
ность партии 102 тыс. (2003). Члены партии 
являлись депутатами законодательных орга-
нов в 27 субъектах РФ (2003).

Идеология Е.п. была основана на призна-
нии самобытности культур народов России, 
их равноправия и единства, признании каж-
дого этноса в становлении российской госу-
дарственности. Председателем политсовета 
партии являлся быв. депутат Госдумы А.-В. 
Ниязов, председателем исполкома – В. Бауэр.

Учредительная конференция свердлов-
ского регионального отделения состоялась 
в Екатеринбурге 31.05.2003 г. Председателем 
исполкома отделения был избран М.М. Шара-
фулин. Свердловское региональное отделение 
поддержало кандидатуру Э.Э. Росселя на гу-
бернаторских выборах.

Накануне выборов в Госдуму была Е.п. 
была преобразована в «Великую Россию – 
Евразийский союз». На выборах в Госду-

му набрала по всей России лишь 0,28% голо-
сов избирателей. В Госдуме было образовано 
межфракционное депутатское объединение 
«Евразия» (23 депутата, 2003). К августу 2005 
г. было преобразовано в обществ. движение, 
не проявляющее заметной активности.

Лит.: Региональное отделение Евразийской пар-
тии – Союза патриотов России выдвинуло губернатора 
Э.Э. Росселя кандидатом на пост главы области // Об-
ластная газета. – Екатеринбург, 25.06.2003, с. 1.

Р.И.

«Евразия» – мус. благотв. фонд, зареги-
стрирован 9.06.2004 г. Учредителем и пре-
зидентом является директор ЗАО «Ребитал-
Инвест» Ринат Адисунович Аскаров, дирек-
тором фонда – председатель комитета по ор-
ганизации нац. и религиозных праздников 
Казыятского управления мусульман Сверд-
ловской обл. Флюра Михайловна Хасанова. 
Члены попечительского совета: Д.М. Давле-
тов, Рустам Агилямович Халикшин, Ранис 
Зуфарович Аскаров. Основной целью фонда 
является осуществление благотв. деятельно-
сти, направленной на укрепление и поддерж-
ку интеллектуального потенциала татарской 
нации. В рамках уставной деятельности Е. 
осуществляет строительные работы объектов 
социальной значимости и культовых. За годы 
работы фондом построено более 20 объектов, 
вкл. 15 мечетей и молельных домов в городах 
и селах Свердловской обл., 2 торговых цен-
тра и развлекательный центр «7 звезд» с кафе 
«Халяль-пицца» в г. Первоуральске. Достиг-
нута договоренность об открытии молель-
ной комнаты для мусульман в международ-
ном аэропорту Екатеринбурга «Кольцово». 
В наст. время фондом ведется строительство 
мечетей в гг. Асбест, Ревда, Серов, Юшала. В 
гг. Каменск-Уральском, Н. Тагиле и Дегтяр-
ске завершается подготовка к строительству 
мечетей. Часть объектов построена при доле-
вом партнерском участии мусульман Сверд-
ловской обл.

Др. одним направлением работы Е. явля-
ется культура и образование. При финансо-
вой поддержке фонда работает класс татар-
ского яз. на базе средней школы № 4 г. Пер-
воуральска, проходит ежегодная олимпиада 
«Юные знатоки ислама», проводятся сабан-
туи городских и областного уровней, ифтары, 
Курбан- и Ураза-байрам в разных населенных 
пунктах региона. Третьим приоритетным на-
правлением работы фонда является разви-
тие халяль-индустрии. При участии Е. откры-
то несколько халяль-центров обществ. пита-
ния, работают точки по продаже мяса; ряд 
птицефабрик и мясокомбинатов Тюменской и 
Свердловской обл. наладили выпуск халяль-
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продукции. В наст. время идут переговоры с 
руководством Свердловской ж/д и междуна-
родного аэропорта «Кольцово» о включении 
в меню авиа- и железнодорожного транспор-
та блюд, соответствующих нормам шариата.

Лит.: Благотворительный фонд «Евразия»: Бу-
клет. – Первоуральск, 2007; Ежегодник Большой Урал 
– Свердловская область: мир событий, общественно-
политическая, экономическая и культурная жизнь 
Свердловской области. – Екатеринбург, 2004, с. 53.

А.С.

Екатеринбургское мусульманское бла-
готворительное общество – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация. 
Идея создания возникла в мус. предпринима-
тельских кругах Екатеринбурга в 1905 г. В ян-
варе–феврале 1906 г. был создан проект пер-
вой обществ. организации мусульман города 
– Екатеринб. магометанского хозяйственно-
го комитета, его устав составлялся по образ-
цу аналогичного Семипалатинского комите-
та, и кроме религиозных и образовательных 
целей, предполагал взаимопомощь членов ор-
ганизации. Однако утверждение устава и от-
крытие комитета были отложены до созыва 
Госдумы как времени, наиболее удобного для 
применения устава, выработанного по широ-
кой программе. По всей видимости, на осно-
ве комитета было сформировано Е.м.б.о. Оно 
было зарегистрировано вице-губернатором 
Пермской губ. В.И. Европеусом 9.02.1908 г. 
Своей основной целью Е.м.б.о. ставило «до-
ставление средств к улучшению нравствен-
ного и материального состояния бедных му-
сульман г. Екатеринбурга и его окрестностей, 
без различия пола, возраста и сословия». 
Р-ном деятельности Е.м.б.о. являлся. Екате-
ринбург и Екатеринб. уезд Пермской губ. На 
1.01.1910 г. в общество входило 116 членов, из 
них 13 пожизненных, 57 действительных, 46 
членов-соревнователей и жертвователей. В 
составе правления общества были: председа-
тель правления – Зайнетдин Хисаметдинович 
Агафуров (см. Агафуровы), товарищ предсе-
дателя – Г. Тагиров, казначей – Н. Бахтиая-
ров, товарищ казначея – Н. Рахматуллин, се-
кретарь – Ш. Яушев, товарищи секретаря – Г. 
Яушев, Ф. Богатиев (см. Богатиевы). В 1911 
г. Е.м.б.о. было «представлено на благоусмо-
трение правительствующего Сената об отме-
не постановления Пермского губ. по делам 
об обществах Присутствия о регистрации 
9.02.1913 г. в виду преследования им религи-
озных целей». 16.01.1913 г. Е.м.б.о. прошло пе-
ререгистрацию.

За время своей деятельности Е.м.б.о. сде-
лало немало для развития и просвещения 
Мус. общины Екатеринбурга и Екатеринб. 

уезда. В частности, выдавались разовые де-
нежные пособия беднейшим мусульманам, 
некоторое время финансировалась работа 
врача для оказания мусульманам бесплатной 
медицинской помощи, ассигновались деньги 
на покупку одежды и обуви для бедных уче-
ников и учениц мус. школ, выплачивались 
стипендии студентам подшефных учебных 
заведений. Так, в августе 1913 г. слушатель-
ницам акушерских курсов г-жи Ибрагимовой 
было ассигновано пособие в 25 руб. и по 5 руб. 
ежемесячно. Во время I мировой войны обще-
ство оплачивало учебу тех юных мусульман, 
чьи отцы были призваны в армию. Мусульма-
нам предоставлялись пособия на пропитание, 
а также на возвращение на историческую ро-
дину в р-ны Поволжья. Источниками финан-
сирования служили не только личные взно-
сы членов общества, но и организация спек-
таклей (21.08.1915 г. от продажи билетов было 
выручено 176 руб.), проведение беговых дней 
на ипподроме (30.05.1915 г. от скачек получе-
но 586 руб. 87 коп.), аренда кинотеатров и др.

Одним из самых важных и социально 
значимых проектов Е.м.б.о. стало открытие 
в Екатеринбурге в 1911 г. первой бесплатной 
мус.-русской библиотеки-читальни в доме 
Агафуровых. На первоначальное приобрете-
ние книг было выделено 500 руб. К 23.03.1914 
г. библиотека получала 16 русских, 26 мус. 
газет и журналов, также было получено не-
сколько русских и мус. книг. Много книг по-
ступало от частных лиц. Так, С.С. Агафуро-
ва пожертвовала 150 томов известных рус-
ских писателей на русском и татарском яз. За 
несколько первых месяцев работы библиоте-
ку посетило 1789 чел. обоего пола разл. наци-
ональностей. На протяжении следующих лет 
библиотека продолжала исправно комплекто-
ваться русской и мус. литературой. В 1915 г. 
библиотеку посетило 7033 чел., из них 95 чи-
тателей брали книги на дом.

17.07.1915 г. на базе Е.м.б.о. был образо-
ван комитет – отдел петроградского Времен-
ного мус. комитета по оказанию помощи во-
инам и их семействам под председатель-
ством ахуна Г.Ш. Рахманкулова. Екатеринб. 
отдел, как и др. провинциальные комитеты, 
изыскивал средства для организации медико-
санитарного отряда, который должен был 
быть отправлен на войну. Также Е.м.б.о. стало 
коллективным членом Романовского комите-
та, занимавшегося «открытием приютов и ре-
месленных школ для призрения и воспитания 
детей воинов». В 1916 г. общество оказалось 
первым в Екатеринбурге по сумме собранных 
пожертвований и по количеству изготовлен-
ных вещей для действующей армии. Прекра-
тило свое существование после Октябрьской 
революции 1917 г.

Лит.: Благотворительность на Урале / Под ред. 
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теринбургского мусульманского благотворительного 
общества за 1915 год. – Екатеринбург, 1916; Помощь 
мусульманским семьям // Уральская жизнь. 09.03.1916; 
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Р.Б.

Еналеев Альберт Хусаинович (р. 
2.05.1944 в. с. Бол. Полянки Кадошкинского 
р-на Мордовской АССР) – председатель ис-
полкома Конгресса татар Челябинской обл. 
Род. в многодетной семье, в 1962 г. получил 
профессию монтажника в ремесленном учи-
лище № 33 Челябинска, служил в ракетных 
войсках. В 1964–67 гг. работал монтажником 
стальных конструкций в монтажном управ-
лении, 1973 г. преподавал политэкономию и 
обществоведение в политехническом техни-
куме. В 1974 г. заочно окончил философский 
ф-т УрГУ им. М. Горького. С 1975 г. – началь-
ник лаборатории социологии труда, началь-
ник отдела труда и зарплаты объединения 
«Полет». В 1992–97 гг. – зам. гендиректора по 
экономике НИИИТ. С 1997 г. – зам. главы Че-
лябинска, начальник управления экономики. 
С 2001 г. – заместитель главы города по внеш-
ним связям. С 2004 г. – председатель испол-
кома Конгресса татар Челябинской обл. Член 
Обществ. палаты Челябинской обл., предсе-
датель Комиссии по нац. и религиозным во-
просам. Осуществил ряд крупных проектов 
в деле нац. и религиозного возрождения сре-
ди татар Челябинской обл. Председатель об-
ществ. наблюдательной комиссии по соблю-
дению прав человека в местах принудитель-
ного содержания Челябинской обл. Награж-
ден двумя медалями. Женат, имеет двоих де-
тей.

С.Ш.

Еникеев Гайса Хамидуллович (2.7.1864, 
д. Каргалыбаш Белебеевского уезда Уфим-
ской губ., ныне Благоварского р-на Баш-
кортостана – март 1931, Уфа) – политич. де-
ятель, собиратель башкирских и татарских 

народных мелодий. Из дворян. По оконча-
нии Оренб. инородческой учительской семи-
нарии работал учителем инородческого учи-
лища при семинарии. С 1890 г. – зав. русско-
татарским народным училищем в Оренбурге. 
В 1895 г. поступил на службу в Оренб. отде-
ление Госбанка, начал преподавать в медре-
се «Хусаиния».

В 1903 г. – директор суконной фабрики 
(Симбирская губ). С 1906 г. – гл. распоряди-
тель в попечительском совете вакуфа А.Г. Ху-
саинова. Е. был членом мус. фракции Госду-
мы от Казанской губ. (III созыв) и Оренб. губ. 
(IV созыв, где был помощником секретаря 
Госдумы). Как член комиссии по народному 
образованию был докладчиком по ряду клю-
чевых вопросов. Так, в 1914 г., выступая по 
обсуждению сметы Мин-ва народного про-
свещения, Е. развернул целостную програм-
му реформы просвещения мусульман на всех 
уровнях. Его тезисы включали преподавание 
на родном языке предметов при включении 
в программы изучения гос. языка, открытие 
гос. учительских школ; учителями должны 
быть лица, «знающие родной язык и родную 
литературу учащихся и могущие вести пре-
подавание на их родном языке». В програм-
ме предусматривалось введение мусульман в 
училищные советы и назначение их на долж-
ность инспекторов народных училищ, что 
было запрещено законом. Удостоверение ме-
дресе предусматривалось достаточным осно-
ванием для преподавания в начальной шко-
ле. В программу был заложен принцип фи-
нансирования образования пропорционально 
нац. составу учащихся. 7-й пункт программы 
выводил нац. образование на качественно но-
вый уровень высшей школы: «Должны быть 
учреждены при высших учебных заведени-
ях кафедры местных языков, истории лите-
ратуры этих языков для подготовки препода-
вателей и преподавательниц в инородческие 
учительские семинарии, учительские ин-ты 
и педагогические классы». Этот пункт фак-
тически означал создание не только кадров 
для нац. средней школы, но и нац. профес-
суры, ученых и аспирантов, что также запре-
щалось российским законодательством. Про-
грамма Е. предусматривала создание целост-
ной образовательной автономии от начальной 
до высшей школы.

В марте 1917 г. Е. стал членом Времен-
ного центр. бюро российских мусульман, а в 
мае 1917 г. – делегатом I Всерос. мус. съезда. 
В 1918–29 гг. – член коллегии Комиссариата 
народного просвещения Вятской губ. (от му-
сульман). С 1923 г. – в Уфе, до 1928 г. – инспек-
тор Башсельхозбанка.

Е. участвовал в работе Ученой архивной 
комиссии Оренб. отделения Русского геогра-
фического общества, после Октябрьской ре-
волюции был членом Научного общества по 
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изучению быта, истории и культуры Башки-
рии. Е. был певцом с яркой, самобытной мане-
рой исполнения. Его называли «жырчы гай-
са» (певец Гайса). С 19 лет он собирал народ-
ные песни. Е. удалось собрать ок. 500 баш-
кирских и татарских народных песен в По-
волжье и Приуралье. Коллекция хранится 
в фольклорном фонде Уфимского ин-та ис-
кусств.

Лит.: Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в 
Оренбурге. – Оренбург, 1998; Хабутдинов А.Ю. Форми-
рование нации и основные направления развития та-
тарского общества в конце XVIII – начале XX веков. – 
Казань, 2001.

А.Х.

Еникеев Нигматулла Салимгараевич 
(1893, д. Нов. Каргала Белебеевского уезда 
Уфимской губ. – 1971) – военачальник, бри-
гадный комиссар. Выходец из крестьянской 
семьи. Обучался в медресе «Хусаиния» в 
Оренбурге. Служил в армии с 1914 г. в 152-м 
запасном Белебеевском пехотном полку ко-
мандиром отделения, зам. командира взво-
да. Стал старшим унтер-офицером. После 
Октябрьской революции 1917 г. был избран в 
состав Белебеевского уездного совета. В 1918 
г., будучи членом Мус. комиссариата Перм-
ской губ., участвовал в формировании мус. 
рот, батальонов и 21-го стрелкового мус. пол-
ка РККА в Перми. В марте 1919 г. стал сотруд-
ником Мус. подотдела Политотдела РВС 1-й 
армии Вост. фронта. С августа 1919 по сен-
тябрь 1920 г. – зав. политотделом 1-й отдель-
ной Приволжской татарской стрелковой бри-
гады, затем – начальник политуправления на-
родного военного низарата Бухарской народ-
ной сов. респ. В 1921 г. – лектор Коммунисти-
ческого ун-та трудящихся Востока в Москве. 
В 1923–26 гг. – нач. Центр. тюркской военно-
политич. школы в Казани, в 1926–35 гг. – ко-
миссар и начальник политотдела 6-й Объеди-
ненной татаро-башкирской военной школы 
им. ЦИК ТАССР. С 1937 г. – комиссар и на-
чальник политотдела Омского военного учи-
лища. По ложному обвинению был аресто-
ван и два года находился в Омске и Казани 
под следствием. В 1940 г., после оправдания и 
освобождения, демобилизовался из армии по 
состоянию здоровья. В послед. годы работал 
на разных администр.-хозяйственных долж-
ностях в Узбекистане.

Лит.: Гизатуллин И. Исповедь пережившего ад // 
Гасыралар авазы (Эхо веков). – Казань, 1996, № 1–2.

Р.Н.

З
 
«Загадки незагадочного народа: 

историко-этнографические очерки о че-
пецких татарах» – монография И.А. Сыр-
киной и Д.Г. Касимовой, изданная в Глазове 
в 1994 г. В монографии раскрываются акту-
альные вопросы этнической истории чепец-
ких татар с XVII по ХХ в., характеризуют-
ся черты материальной и духовной культуры 
этой этнографической группы, демонстриру-
ется тесное переплетение традиционного та-
тарского быта с мус. ценностями и представ-
лениями. Книга написана на основе полевого 
материала, собранного в местах расселения 
чепецких татар, и критического анализа опу-
бликованных источников. Являясь научно-
популярной по характеру, книга представляет 
собой также удобное в учебно-методическом 
и популярно-просветительском плане учеб-
ное пособие, которым пользуются студенты 
Глазовского гос. пед. ин-та, школьники, со-
трудники городского краеведческого музея 
и др.

Д.К.

«Загидия» – медресе при 5-й соборной 
мечети Оренбурга. Открыто в 1887 г. и полу-
чило название по имени своего заведующе-
го ахуна З.Х. Кашаева. Для приходских учеб-
ных заведений во дворе мечети, на углу Ки-
никеевской ул. (ныне пер. Заводской) и Воро-
ньего пер. (ныне Чулочный), было построе-
но 2-этажное каменное здание с паровым ото-
плением. В трех комнатах 1-го этажа разме-
стилось медресе, на 2-м этаже четыре комна-
ты были заняты мектебе, а пятая – канцеля-
рией училища. Помещения были оборудова-
ны партами и классными досками. В образо-
вательном процессе использовались учебни-
ки на татарском и арабском яз., изданные в 
России, а также в Стамбуле, Каире и Бейруте. 
Продолжительность обучения составляла 12 
лет: 5 лет – в начальной школе и 7 лет – в сред-
ней. Программа мектебе включала азбуку, та-
тарское чтение, письмо и чистописание, эти-
мологию (сарф) и синтаксис (наху) арабского 
яз., вероучение, этику (ахляк), Коран и пра-
вила его орфоэпического чтения (таджвид), 
догматическое богословие (калам), священ-
ную историю, жизнеописание Пророка (сира), 
арифметику и географию. Медресе считалось 
новометодным, хотя преподавали в нем пре-
имущественно богословские науки, а обще-
образовательные предметы не были введе-
ны в программу. Она предусматривала эти-
мологию (сарф) и синтаксис (наху) арабского 
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яз., арабскую литературу, толкование Корана 
(тафсир), догматическое богословие (калам), 
жизнеописание Пророка (сира), хадисы и ме-
тодику их изучения (усул хадис), мус. право 
(фикх) и его методику (усул фикх), правила 
распределения наследственных долей (фара-
из), этику (ахляк), логику (мантыйк), астроно-
мию и основы педагогики. Каждый год в те-
чение 4 мес. при медресе работали курсы по 
обучению русскому яз.

В 1910–11 уч. г. под руководством 6 педа-
гогов в приходских учебных заведениях за-
нимались 183 чел.: 143 – в мектебе и 40 – в ме-
дресе. К 1913–14 гг. число воспитанников до-
стигало уже 200 чел. Ученики вносили плату 
за обучение в размере от 4 до 30 руб. ежегод-
но, но в 1910–11 уч. г. от нее были освобож-
дены 19 бедных учащихся мектебе и все ша-
кирды медресе. Тогда же в учебном здании 
проживали на пансионе 40 воспитанников. 
Общие расходы на содержание приходских 
учебных заведений составляли: в 1910–11 уч. 
г. – 1831 руб. 21 коп., а в 1914–15 уч. г. – 2240 
руб. Они покрывались за счет добровольных 
пожертвований прихожан, ежегодного посо-
бия Оренб. губ. управы (500 руб.) и взносов 
за обучение.

После революции 1917 г. в здании медре-
се произошли значительные перемены. Ком-
пактное проживание в этом р-не значитель-
ного мус. населения побудило власти от-
крыть здесь 1-ю городскую мус. библиотеку-
читальню. Решение об этом было утвержде-
но постановлением Оренб. городской думы 
от 25.11.1917 г. С 1.12.1917 г. управа заключила 
контракт, по которому сняла в аренду часть 
нижнего этажа из 2 больших комнат и кори-
дора в здании, принадлежавшем 5-й собор-
ной мечети. На обязанности приходского по-
печительства лежали осуществление мелкого 
ремонта, очистка улиц, двора, дымовых труб, 
отопление, проведение в помещение библио-
теки электрического освещения. Общие рас-
ходы городского бюджета на содержание би-
блиотеки составляли 7230 руб. В течение 1918 
г. для нее было закуплено более 300 наимено-
ваний книг, в т. ч. Коран, учебники по осно-
вам ислама, татарскому яз., арифметике, гео-
графии, истории, химии, сочинения Ш. Мар-
джани, Р. Фахретдина, Л.Н. Толстого и др., 
выписано 5 журналов и 16 газет. Заведую-
щим библиотекой был Хаджиахмет Юсупо-
вич Кутлубулатов.

Лит.: ГАОО, ф. 21, оп. 2, д. 618, л. 245; ф. 41, оп. 1, 
д. 1546; д. 1555, л. 1–1 об.; Денисов Д.Н. Исторические 
мечети Оренбурга // Мечети в духовной культуре та-
тарского народа (XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 
53–72; Оренбургские городские известия, апрель–ав-
густ. – Оренбург, 1916, с. 54; РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 626, 
л. 57–63 об.

Д. Д.

Загиров Валиулла (Валерий) Загиро-
вич – религиозный деятель. Род. с. Арслано-
во Кигинского р-на Респ. Башкортостан в ре-
лигиозной семье, с десяти лет начал читать 
намаз и Коран. В 1959 г. переехал в г. Злато-
уст. Окончил ремесленное училище № 11 по 
специальности «формовщик-литейщик». До 
и после службы в армии работал на метал-
лургическом заводе г. Златоуста. В советское 
время начал участвовать в религиозной жиз-
ни мус. общины г. Златоуста. В 1981 г. уча-
ствовал в строительстве мечети на мус. клад-
бище на горе Уреньга. Выйдя на пенсию, за-
очно окончил медресе в Уфе, работал имам-
хатыбом мечети «Гуфран». В 1998–99 гг. про-
ходил курсы повышения знаний для има-
мов, организованные ДУМ АЧР, в то же вре-
мя получил удостоверение имама ДУМ АЧР. 
9.11.2001 г. был избран имам-хатыбом мече-
ти «Ихлас» г. Златоуста. Гл. имам-мухтасиб г. 
Златоуста, с 30.07.2007 – имам-мутасиб Гор-
нозаводского округа Челябинской обл. от 
ДУМ АЧР, зам. председателя Челябинского 
муфтията ДУМ АЧР В.И. Акперова.

А.С.

Заитов Ишмухаммед-хаджи (Ишмухам-
мед б. Захид б. Бикмухаммед б. Альмухам-
мед б. Улуш б. Кулуш б. Теляш б. Кызылбай 
б. Урманче б. Чытырман б. Аяз б. Бишмет, 
1746–01.02.1841) – религиозный деятель. Из 
тептярей д. Кубяковой Белебеевского уезда 
Оренб. губ. В юности был неграмотным и вел 
разгульный образ жизни, развлекая гостей 
на праздничных застольях своим пением и 
игрой на скрипке. Однако в 22 года с ним про-
изошла решительная перемена. Неожиданно 
он исчез из деревни и отправился пешком в 
паломничество (хадж). 8 лет провел в Каире, а 
затем путешествовал по странам Востока, по-
стигая исламские науки. В Хиджазе он полу-
чил разрешение сразу от нескольких шейхов 
быть суфийским наставником. По возвраще-
нии на родину после 20 лет странствий З. при-
обрел огромный авторитет в качестве имама, 
педагога и ученого. В 1788 г. оренб. военный 
губернатор О.А. Игельстром назначил его 
имамом и мударрисом недавно построенной 
мечети на оренб. Меновом дворе (см. Оренб. 
меновнинская мечеть). Благодаря щедрым 
пожертвованиям мус. торговцев на этом по-
сту он быстро скопил себе крупное состоя-
ние и уже в 1797 г. вернулся в родную дерев-
ню, где до конца жизни был ахуном, имамом 
и мударрисом. Здесь он построил мельницы 
и мастерские, стал хозяином обширных зе-
мельных и лесных угодий. З. имел необыкно-
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венно красивый голос и считался выдающим-
ся чтецом Корана, владел искусством калли-
графии. Поэтому на обучение к нему издале-
ка приходили многие люди, среди которых 
были известные впоследствии имамы: Та-
хир б. Субхан Аладаи, Абдуллатиф б. Субхан 
аль-Карачи, Хабибулла б. Абдулваххаб аль-
Чекмагуши, Таджуддин б. Абдуррашид аль-
Иштиряки, Тавабиль б. Сабак аль-Югамеши, 
Нурмухаммед б. Ибрагим аль-Казани и др. 
Несмотря на свою популярность, постепен-
но он растратил состояние и посл. годы жиз-
ни провел в бедности.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; Фахреддин Р. 
Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 346–48.

Д.Д.

Зайни (Зайникеев) Хабиб Халилович 
(1890, Троицк – 14.09.1967, Уфа) – татарский 
просветитель, потомственный педагог. Отец 
– Халиль-хальфа, преподаватель медресе 
«Мухаммадия», был главой многодетной се-
мьи. В 1905 г. З. окончил Троицкое русско-
татарское училище, в 1907 г. – платную ве-
чернюю гимназию для взрослых, получив ат-
тестат зрелости. Проучившись год в медре-
се «Галия» (Уфа), он уехал в Турцию на сред-
ства «Троицкого общества приказчиков», на-
значившего ему также ежемесячную стипен-
дию в 25 руб. В 1908–12 гг. учился в Стамбу-
ле на биогеографическом ф-те педагогическо-
го ин-та. С 1910 г. совмещал учебу с работой 
наборщика типографии. Окончив с отличием 
вуз, вернулся в Россию, где преподавал био-
логию, географию и физкультуру в медресе 
«Галия» (Уфа).

С началом I мировой войны призван в ар-
мию, зачислен в военное училище, по оконча-
нии которого в 1917 г. был отправлен на офи-
церские курсы (Одесса) для изучения турец-
кой военной терминологии, а затем на фронт 
– начальником заставы 3-го полка 3-й армии. 
Был избран председателем солдатского коми-
тета армии и редактором фронтовой газеты 
«Голос 3-й армии». Был отправлен делегатом 
от армии на татаро-башкирский съезд в Уфу, 
где и застал Октябрьскую революцию.

В 1918–19 гг. работал директором 14-й 
школы в Уфе, затем преподавал географию в 
татарской гимназии. В 1921 г. переехал с се-
мьей к родителям в Троицк, где был назначен 
зав. школой-интернатом для сирот, чьи роди-
тели погибли от голода.

В 1922–25 гг. З. стал директором новооб-
разованного Троицкого областного татарско-
го педагогического техникума. Внес огром-
ный вклад в развитие учебного заведения, 

создал педагогический коллектив, руково-
дил его материальном обустройством. Одно-
временно он читал лекции в организованном 
преподавателями техникума Народном ун-те 
культуры и на педагогических курсах в Тро-
ицке и Свердловске. С 1925 г. – в Москве, ра-
ботал инспектором-методистом тюркско-
го отдела Совнацмена. По совместительству 
преподавал в Коммунистическом ун-те на-
родов Востока. После преподавал тюркские 
языки в Центр. ин-те методов краеведения. В 
1934–37 гг. З. – декан географического фак-та 
Уфимского педагогического ин-та. С 1937 г. – 
преподаватель педагогического ин-та в Фер-
гане, по совместительству в Андижанском 
педагогическом ин-те. Арестован органами 
НКВД 1.08.1938 г., в апреле 1939 г. обвинен и 
осужден по ст. 58 на 7 лет, 1.08.1939 г. этапи-
рован на Колыму.

Освобожден в 1944 г., реабилитирован в 
1957 г., после чего вернулся в Уфу. З. сделал 
очень многое для развития нац. образования 
на Урале. Им было написано большое количе-
ство научно-популярных работ – «Краеведе-
ние в школе», «Руководство по составлению 
коллекций», «Методы увязки школьной рабо-
ты с жизнью», «В помощь составителям исто-
рии педагогики для татар и башкир», «Геогра-
фический толковый словарь» и т.д., учебни-
ки – «Советы мектебе для 3-х классов», «Кре-
стьянский букварь», «Рабочий букварь по 
ликбезу на латинском шрифте»; по методи-
ке преподавания физкультуры и т.д. З. оста-
вил после себя также большое количество пу-
бликаций методического, педагогического 
характера в местных, региональных и ведом-
ственных периодических изданиях.

Лит.: Абубкакирова М. Потомственный просвети-
тель // Вперед. – Троицк, 27.01.1993.

Р. Гиз.

«Зайнулла Расулев – выдающийся 
башкирский мыслитель-филолог, теолог 
и педагог-просветитель мусульманского 
мира» (Материалы международной научно-
практической конференции 5–7.06.2008 г., 
Уфа) – сборник статей по результатам од-
ноименной конференции, которая прошла 
в Уфе летом 2008 г. Организаторами конфе-
ренции выступили Ин-т истории, языка и ли-
тературы Уфимского научного центра РАН, 
Башкирский гос. ун-т, ЦДУМ и ДУМ Респ. 
Башкортостан. В конференции приняли уча-
стие ведущие историки и филологи из Баш-
кортостана, Москвы, Челябинской обл. и Ка-
захстана. Сборник содержит статьи на рус-
ском и башкирском яз., поделенные на разде-
лы: «Зайнулла Расулев и философская мыль, 
культурно-духовные связи и традиции в ис-
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ламском мире», «Зайнулла Расулев – круп-
нейший башкирский педагог-просветитель 
и духовный наставник мус. мира», «Жизнь 
и деятельность Зайнуллы Расулева в архив-
ных источниках, старопечатных книгах и пе-
риодической печати», «Зайнулла Расулев и 
обществ.-политич. мысль Башкортостана в 
XIX – нач. XX вв.». Сборник представляет 
интерес для ученых, преподавателей, аспи-
рантов, студентов, а также широкого круга 
читателей, интересующихся историей и куль-
турой башкирского и др. тюркоязычных на-
родов Башкортостана и России XIX–ХХ вв., 
жизни и деятельности З. Расулева. Издан в 
Уфе в 2009 г.

А.С.

Зарипов Сирин Раифович (р. 22.02.1984) 
– обществ. деятель. Род. в д. Иляксаз Сарма-
новского р-на Респ. Татарстан. В 2006 г. окон-
чил Ин-т юстиции Уральской гос. юридиче-
ской академии, в 2008 г. – фак-т магистерской 
подготовки того же вуза. Соискатель Ураль-
ской гос. юридической академии. В 2003–06 
гг. работал в разл. компаниях юрисконсуль-
том, с сентября 2006 г. – юрисконсульт Нац.-
культурной автономии татар Свердловской 
обл. С сентября 2007 г. – помощник зам. пред-
седателя областной Думы (Законодательного 
собрания) Свердловской обл. Н.З. Шаймар-
данова. Председатель комитета по законода-
тельству Обществ. молодежной палаты при 
обл. Думе, председатель Свердловской реги-
ональной татарской молодежной обществ. ор-
ганизации «Яшен». Ведет активную работу 
по приобщению татарской молодежи к нац. 
культуре и исламу, один из авторов экскурси-
онного проекта «Мечети Урала». Принима-
ет активное участие в научно-практических 
конференциях и обществ. мероприятиях.

А.С.

«Земля Аргаяшская: История и совре-
менность» – монография Р.Ш. Хакимова, по-
священная истории Аргаяшского р-на Че-
лябинской обл. Выпущена к 75-летию р-на. 
Особое внимание уделяется истории аргаяш-
ских башкир, их отношениям с др. народами, 
исламской культуре, политич. и социально-
экономическому развитию р-на. Книга бога-
то иллюстрирована. В приложении представ-
лены этнографические материалы и справоч-
ные данные по политич. деятелям, почетным 
гражданам и ветеранам войны и труда, исто-
рическим памятникам р-на. Издана в Челя-
бинске в 2005 г. Тир. 1500 экз.

А.С.

Зинатуллин Фарук Зинатуллович (р. 
31.10.1938, с. Верх. Сардек Ципьинского (ныне 
Балтасинского) р-на Респ. Татарстан) – рели-
гиозный деятель. Окончил Оренб. политех-
нический ин-т. Ветеран труда. В 1991–93 гг. 
одним из первых получил религиозное об-
разование в медресе «Хусаиния» (Оренбург). 
В 1993–95 гг. – имам мечети «Хусаиния», в 
1995–96 гг. – мечети «Сулеймания», с 1996 г. 
и до наст. времени – имам-хатыб мечети «Ра-
мазан» в Оренбурге, а с 2001 г. – одновре-
менно и председатель ее приходского сове-
та. Во всех махалля, где он работал, органи-
зовал первые классы по изучению основ ис-
лама. Приложил много усилий для возвраще-
ния мечети «Рамазан» верующим, ее восста-
новления и ремонта. Является одним из наи-
более авторитетных, уважаемых деятелей ис-
лама в Оренб. обл.

Лит.: Зинатуллин Ф. Восстановление мечети 
местной мусульманской религиозной организации «Ра-
мазан» // Ислам & жизнь. – Оренбург, 2009, № 3, с. 15–17.

Д.Д.

Зирэт – мус. (татарское) кладбище Перми 
в рамках общегородского Егошихинского не-
крополя, которое является вторым по време-
ни основания и старейшим из сохранивших-
ся кладбищ в г. Перми. Кладбище было осно-
вано по распоряжению пермского и тоболь-
ского наместника Е.П. Кашкина во 2-й пол. 
XVIII в. Расположено в центре левобережной 
части города, между р.Егошихой и ее прито-
ком р.Стикс. Площадь кладбища – 50 га. Со-
гласно постановлению Пермского областно-
го совета народных депутатов от 20.05.1993 г., 
оно подразделяется на следующие тер.: ста-
рое православное кладбище, вкл. лютеран-
ский (немецкий) участок; новое православ-
ное; иудейское; католическое; мус. кладби-
ще (1,2 га). 

По данным надмогильных памятников, 
захоронения в этом месте мусульмане нача-
ли проводить со 2-й пол. XIX в. Председатель 
Пермского мус. благотв. и просветительско-
го общества З.Ибатуллин ходатайствовал пе-
ред городскими властями о замере существу-
ющей на тот момент площади З. и прирез-
ке к нему дополнительной земли с установ-
кой «граничных знаков-столбов». По заме-
рам, произведенным «по натуральному пока-
занию магнитной стрелки» городским земле-
мером И.И. Ткалем 8.05.1911 г., площадь З. со-
ставляла 1 десятину 2060 сажень. 

На тер. З. похоронены такие видные пред-
ставители дореволюционной мус. общины 
Перми как купцы Тимкины, принимавшие 
участие в постройке Соборной мечети Пер-
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ми, представители купеческой семьи Садри-
евых, купец З. Ибатуллин. Значительное кол-
во захоронений принадлежит выходцам из 
соседнего Татарстана, по тем или иным при-
чинам переселившимся в Прикамье. В нач. 
1930-х гг. «на тер. магометанского и военно-
го кладбища» было решено построить Перм-
ский зоосад, однако проект не был реализо-
ван. В кон. 1930-х гг. кладбище использова-
лось для массовых захоронений жертв поли-
тич. репрессий (их хоронили вторым слоем в 
братские могилы поверх прежних захороне-
ний). Из захоронений советского времени не-
обходимо отметить могилу Героя Советского 
Союза полковника Зиновия (Зинатуллу) Ге-
натуллиевича Исхакова (1908-1958), который 
в период Великой Отечественной войны ко-
мандовал гвардейским воздушно-десантным 
полком, освобождал от фашистов Румынию, 
Венгрию, Чехословакию, участвовал в раз-
громе Квантунской армии в Манчжурии. 

С сер. ХХ в. на кладбище перестали про-
изводиться захоронения. З. является памят-
ником татарского эпиграфического искус-
ства, т.к. содержит большое количество над-
могильных плит кон. XIX – нач. ХХ в. с изы-
сканной арабской вязью. 

Лит.: ГАПК, ф.35, оп.1, д.164; Пермский некрополь. 
- http://www.perm1.ru/run/Kl9HotDEux.html?scenary=fT4
wgks29D&sdo=h1JmXYBgpe. 

К.Ш.

И 

«Иж шәhәре татарлары тарихыннан» 
(«Из истории татар Ижевска») – монография 
Р.Ф. Марданова, посвященная истории мече-
тей Ижевска (на татарском яз.). Выпущена в 
Казани в 2006 г. к 200-летию образования Та-
тарской слободы Ижевска, 160-летию откры-
тия Ижевской соборной мечети № 1 и 90-ле-
тию Ижевской соборной мечети № 2. Рас-
сказывает об истории строительства собор-
ных мечетей столицы Удмуртии, совр. Ижев-
ской соборной мечети на ул. Азина, биогра-
фиях имамов, муэдзинов. В книге содержат-
ся материалы по средневековой истории та-
тар, населявших юг совр. Удмуртии, и исто-
рия основания Ижевского завода в свете та-
тарского присутствия на нем. В качестве при-
ложения приведены тексты архивных доку-
ментов и воспоминаний по истории строи-
тельства мечетей, автобиографии и автогра-
фы имама мечети в сов. годы Галимзяна б. 
Мухаметзяна, совр. газетных публикаций по 
истории татар г. Ижевска. В монографию так-

же включены сведения по истории мечети 
г. Воткинска. Книга написана на основе ис-
точников из архивов Удмуртии, Татарстана, 
Башкортостана, Кировской обл., и научных 
публикаций. Автор Раиф Фатхуллович Мар-
данов – к.филол.н., палеограф, сотрудник от-
дела редких и рукописных книг Нац. библио-
теки Респ. Татарстан.

И.К.

Ижевская мечеть на ул. К. Маркса – 
строящаяся крупнейшая мечеть Удмуртии. 
Инициатива строительства И.м. была выдви-
нута 5.01.2001 г. благотв. фондом «Ихлас» в 
Ижевской соборной мечети на ул. Азина на 
собрании представителей 6 мус. и нац. орга-
низаций: Ижевского муфтията, фонда «Их-
лас», Татарского общественного центра Уд-
муртской респ., фонда «Медресе», азербайд-
жанского обществ. центра «Достлуг», обще-
рос. союза обществ. организаций «Меджлис». 
Было принято решение о строительстве но-
вой мечети в центре Ижевска вместо снесен-
ной в 1930 г. при расширении металлурги-
ческого завода Ижевской соборной мечети 
№ 1. Администрация Ижевска выделила ме-
сто в удобном для всех горожан месте по ул. 
К. Маркса.

В конкурсе победил эскизный проект ар-
хитектора Рахматуллина; разработкой архи-
тектурных решений, рабочего проекта и всей 
проектно-конструкторской документацией 
занимался Айрат Шавалиев. Проект строя-
щейся мечети уникален: она будет 4-этажной 
(2 цокольных этажа и 2 надземных), иметь 
высокий купол и два минарета в виде башен. 
Гл. архитектурная особенность возводимой 
И.м. – ее вид сверху будет повторять форму 
полумесяца. В комплекс И.м. будет входить 
медресе.

Строительство началось 11.08.2003 г. Ор-
ганизация строительства и решение вопро-
сов финансового обеспечения, контроль над 
исполнением строительства возложены на 
председателя попечительского совета по 
строительству мечетей в Удмуртии Н.Б. Ка-
юмова. Директор Фонда содействия строи-
тельству и ремонту мечетей в Удмуртии Ф.Г. 
Мирзаянов решает организационные вопросы 
строительства И.м., отвечает за качество ис-
полнения работ.

Для возведения И.м. более 15 тыс. мусуль-
ман внесли свои личные сбережения, украше-
ния и драгоценности на сумму 10 286 775 руб. 
При необходимости мусульмане добровольно 
работают на стройплощадке.

Строительство И.м. поддерживается на 
самом высоком уровне. Президент Татарста-
на М.Ш. Шаймиев в 2003 г. перечислил 1 млн 
руб. Гендиректор ОАО «Удмуртнефть» Гани 
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Гилаев в 2007 г. сделал благотв. вклад 2 млн 
руб. Президент Удмуртии А.А. Волков под-
держал стройку и в 2008 г. выделил 1 млн руб. 
Поддержку и содействие оказал председатель 
Нацбанка Удмуртии Р.М. Каримов Спонсоры 
из Объединенных Арабских Эмиратов выде-
лили 40 тыс. долларов, т.е. более 1 млн руб. 
По беспроцентному договору займа получе-
но 7260 тыс. руб., предприятия и организации 
перечислили 1783 тыс. руб. К кон. 2008 г. был 
достроен посл. 4-й этаж, шла подготовка к за-
ливке бетоном купола. На все строительство 
было собрано и израсходовано 26 357 761 руб.

В наст. время создается Книга истории 
строительства И.м., которая будет хранить-
ся в ее музее с именами тех, кто помогал ее 
строить.

Лит.: Воссоздание исторического памятника // 
Бизнес Удмуртии. – Ижевск, 2008, март, с. 26–29; Вос-
создание святыни // Федеральный вестник Поволжья – 
Удмуртии. – 2008, № 9; Воссоздание святыни // Энерге-
тика. Энергоснабжение. Экология. – 2008, апрель; Вы-
ступление председателя попечительского совета по 
строительству мечетей Каюмова Н.Б. «О работе бла-
готворительного фонда “Ихлас”» на республиканской 
конференции «Ислам в Удмуртии» // Ихсан. – Ижевск, 
27.03.2009, с. 1–4; Мусульмане Удмуртии // Удмуртия: 
450 лет вместе. – Ижевск, 2008, с. 162–63.

Д.К.

Ижевская соборная мечеть № 1 – несо-
хранившееся мус. культовое здание. Ее исто-
рия неразрывно связана со строительством 
и развитием ижевских заводов: железодела-
тельного (1760 г.) и оружейного (1807 г.). Наря-
ду с представителями разл. национальностей 
на заводах трудились и татары-мусульмане. В 
Татарской слободе Ижевска в 1840-х гг. их на-
считывалось ок. 500 чел. Для исполнения сво-
их религиозных потребностей они были вы-
нуждены обращаться в ближайшую мечеть в 
д. Агрыз (ныне г. Агрыз Респ. Татарстан), рас-
положенную в 40 верстах.

23.09.1822 г. рабочие-татары Ижевского 
оружейного завода избрали из своей среды 
имамом мастерового Мусу Муминова (Муса 
б. Муэмин, р. 1779, исполнял обязанности 
имама с 1822 по 1844 г.).

Мусульмане неоднократно обращались к 
руководству завода с просьбой о строитель-
стве мечети на казенные деньги, однако оно 
не внимало их просьбам на протяжении де-
сятилетий. Лишь в 1838 г. были составлены 
проект и смета на строительство. Мечеть пла-
нировали построить по классическим дере-
венским образцам. Однако в своем письме от 
13.12.1841 г. ДДДИИ рекомендовал пересмо-
треть проект и составить его на основе об-
разцового проекта, утвержденного в 1829 г. В 

1842 г. была составлена и утверждена смета 
на строительство, выделен участок на 4-й ул. 
Рабочей слободы. Руководство завода обяза-
лось финансировать строительство мечети и 
выделять ежегодно на ее содержание и на жа-
лование имаму 28,58 руб. 12.08.1844 г. между 
заводом и сарапульским мещанином Петром 
Ивановым был заключен договор о том, что 
последний будет возглавлять строительство 
и подбирать нужных рабочих.

Строительство мечети было завершено 
28.10.1846 г. Мечеть была деревянной на ка-
менном фундаменте размерами 9,5 на 6 саж., 
высотой купола 6,5 саж., 8-гранное зальное 
помещение имело с вост. и зап. сторон двери 
в зал; перпендикулярно к ним по двум сторо-
нам – 2-угольные срубные соединения. С сев. 
стороны имелась 3-я дверь, в южной находил-
ся михраб. Получилось 12-угольное помеще-
ние с косыми углами. Потолок держался на 8 
колоннах. С вост. и зап. стороны располага-
лись окна со стрельчатым завершением. Кры-
ша здания располагалась под низким углом и 
завершалась невысоким минаретом. Изнутри 
стены здания были оштукатурены, снаружи 
обшиты тесом и покрашены, создавая впечат-
ление каменного строения.

Открытие мечети состоялось 2.11.1846 
г. Первый намаз возглавил ижевский указ-
ной имам, избранный в1844 г. и утвержден-
ный после открытия мечети (до этого испол-
нял обязанности муэдзина в Пороховой мече-
ти Казани), Хабибулла б. Нигматулла Рахма-
туллин (Рахматуллин-Петербургый). О нем 
известно, что уже в 1844 г. он организовал в 
Ижевске мус. нач. школу для мальчиков. Он 
прослужил до 25.02.1852 г.

В 1852–54 гг. имамом мечети был ахун 
Камалетдин б. Гадель Чистапули. В марте 
1854 г. имамом был утвержден Мухаммет-
садык б. Галиакбар (1799–19.09.1869), до это-
го являвшийся имамом в селах Нукрат (Ка-
рино) Вятской губ. и Нов. Шаши Казанской 
губ., с 1839 по 1854 г. являвшийся членом 
ОМДС, 17.02.1854 г. утвержденный ахуном. 
По предложению Управления российских во-
енных заводов за добросовестное исполнение 
обязанностей имама И.с.м. и мударриса мус. 
школы в 1866 г. он был награжден серебря-
ной медалью на станиславской ленте. Одна-
ко в 1867 г. из ведомства Ижевского завода он 
был переведен в гражданское сословие и ли-
шился годового содержания от завода. Семья 
имама осталась без материальной поддержки, 
вскоре он и сам скончался.

С 1870 г. имамом И.с.м. стал его сын Ах-
метсалим б. Мухамметсадык (28.08.1840 – 
5.06.1906). В 1860-е гг. он преподавал в мус. 
школе Воткинского завода, после утвержде-
ния имамом И.с.м. приступил к преподава-
тельской деятельности в местной мус. школе. 
В целях добиться от земских властей финан-
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сирования школы преобразовал ее в русско-
татарское училище, в котором русской гра-
моте обучал учитель Булеков, с 1875 г. – Са-
инов, с 1879 г. – Фаттахутдин Рафиков. При 
нем в 1882 г. здание И.с.м. и мус. школа были 
отремонтированы. Он проработал имамом до 
15.05.1906 г., пока не отказался от должности 
по причине болезни.

В 1894 г. в связи с ростом численности 
рабочих-татар на Ижевском и Воткинском за-
водах в мечеть был назначен 2-й имам – Габ-
дулла б. Таип. В 1901 г. он был переведен има-
мом в открывшуюся мечеть г. Воткинска. 
Скончался в Воткинске в 1936 г.

С 1905 по 1915 г. обязанности имама ис-
полнял Магсумзян б. Ахметсалим, утверж-
денный 13.05.1908 г. В 1906–18 гг. одновре-
менно с ним имамом служил зятем Ахметса-
лима Фаттахутдин б. Низаметдин (1872–1930, 
род. в семье неуказного имама д. Тат. Тансары 
ныне Агрызского р-на Татарстана, обучался в 
медресе Буби).

К этому времени здание русско-татарской 
школы пришло в ветхость. Имамы И.с.м. об-
ратились к земскому начальству с просьбой 
выделить средства на постройку нового зда-
ния, однако получили отказ. Тогда в 1908 г. 
местные татары изменили статус школы на 
медресе и добились от земства выделения де-
нег на его содержание. В эти годы в медресе 
обучались в 5 группах ок. 200 мус. детей.

В 1910 г. в Ижевске была открыта мус. пу-
бличная библиотека.

В феврале 1916 г. Магсумзян б. Ахметса-
лим поставил перед прихожанами вопрос об 
открытии школы для девочек. Был организо-
ван сбор добровольных пожертвований, в ре-
зультате чего открылась отдельная школа для 
мусульманок.

В 1918 г. после установления советской 
власти Магсумзян б. Ахметсалим был вы-
нужден уйти с поста имама и устроиться пре-
подавателем математики в школу. Далее он 
жил в Казани, Алма-Ате; умер в 1972 г. Его 
товарищ и родственник Фаттахутдин в 1930 г. 
был раскулачен, отказался от должности има-
ма и летом того же года скончался.

После его кончины И.с.м. просущество-
вала недолго. Она была снесена при расшире-
нии металлургического завода в 1930 г.

Лит.: Зайцева И. Ижевская мечеть. История 
строительства // Гасырлар авазы. (Эхо веков). – Ка-
зань, 1996, № 3/4; Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары 
тарихыннан. – Казань, 2006.

И.К.

Ижевская соборная мечеть № 2 – одно 
из культовых зданий Удмуртии. В связи с ро-
стом числа прихожан Ижевской соборной 

мечети № 1 возник вопрос о необходимо-
сти строительства второй мечети. 28.11.1908 
г. на общем собрании было принято решение 
о создании второй махалли из 108 хозяйств, 
2.06.1909 г. после рассмотрения прошения 
Вятское губ. правление дало разрешение ор-
ганизовать самост. приход и построить ме-
четь. 28.06.1909 г. было принято решение на-
значить доверенными лицами по строитель-
ству мечети Губайдуллу Миннегулова и Ху-
саина Шаймурзина. 3.08.1909 г. был утверж-
ден проект на постройку. Однако реально вто-
рая махалля была организована лишь в 1915 г., 
а мечеть № 2 была достроена на Пятой улице 
в 1916 г. 20.05.1915 г. имамом был утвержден 
Мухамметгариф б. Мухамметзариф (1881–?, 
род. в Ижевске, духовное образование полу-
чил в Агрызском медресе, в Бухаре). В нач. 
1930 г. из-за неподъемных налогов он был вы-
нужден уйти с поста имама, тогда же здание 
мечети было конфисковано властями. Однако 
весной прихожане добились возврата здания. 
В декабре 1930 г. имамом в Ижевскую мечеть 
был приглашен имам закрытого к тому вре-
мени молельного дома г. Сарапула Галимзян 
б. Мухаметзян. Летом 1932 г. на заседании 
президиума исполкома Удмуртской автоном-
ной обл. рассматривался вопрос о сносе мече-
ти № 2 под предлогом необходимости осво-
бождения участка для строительства лесохи-
мического завода. Мусульманам было пред-
ложено в кратчайшие сроки здание мечети 
разобрать и перенести на др. место. 26.06.1932 
г. прихожане приступили к разборке здания и 
его переносу на Татарское кладбище, распо-
ложенное в 4 км от прежнего места, на окраи-
не Ижевска (ныне ул. Азина). В течение меся-
ца мечеть была перевезена и отстроена в но-
вом месте без минарета, службы были возоб-
новлены в ноябре того же года. Постепенно 
вокруг мечети образовалась Татарская слобо-
да. Однако в 1935 г. местные власти вынесли 
решение о передаче мечети под клуб. Стара-
ниями имама мечеть была сохранена и в этот 
раз. Попытки закрыть мечеть продолжались 
и в последующие годы. Так, Татарское клад-
бище официально было закрыто в 1937 г. (его 
терр. в последующие годы была застроена 
жилыми домами и в наст. время о нем уже ни-
чего не напоминает). Ижевская мечеть не за-
крывалась ни на один день, что явилось за-
слугой ее имама. Несмотря на угрозы, сыпав-
шиеся от властей, моральные и физические 
пытки, он смог устоять и возглавлял мечеть в 
самые трудные годы. После его смерти в 1964 
г. имам-хатыбами были Ислам-хазрат, Мах-
мудов Хафиз Валиевич (1937–2008, в 1958–66 
гг. учился в Бухаре, в 1966–67 гг. – помощник 
имам-хатыба И.с.м., в 1967–68 – имам-хатыб, 
с 1971 г. – казый ДУМЕС, в 1972–77 гг. – имам 
Ленинградской соборной мечети), Фатых-
хазрат, Назхад Шакирзянович, Касим-хазрат 
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из Агрыза. В 1976–80 гг. имамом был В.Г. Ги-
лязов, который произвел реконструкцию ме-
чети. После него в течение нескольких меся-
цев имамом И.с.м был Халиль-хазрат – уро-
женец с. Кояново Пермской обл., в 1984–85 
гг. – Камиль Бикчантаев (р. 1956, д. Степные 
Енали Буинского р-на Татарстана, религиоз-
ное образование получил в Бухаре, был има-
мом в Бугульме, в 1985–89 гг. – имам мече-
ти Марджани в Казани, в 1989–94 гг. учился в 
Королевском ун-те в Иордании, после оконча-
ния учебы – имам мечети Султановская в Ка-
зани). Затем три месяца имамом был ученик 
В.Г. Гилязова Габдрашит-хазрат из Москвы, 
после него некоторое время – снова В.Г. Гиля-
зов, временами его заменял Вагиз-мулла. По-
стоянная смена имамов мешала норм. разви-
тию общины, поэтому прихожане во избежа-
ние текучести кадров решили избрать имама 
из своей среды. Им стал будущий муфтий Уд-
муртии Г.М. Мухамедшин, который продол-
жает службу имама и в наст. время. Одновре-
менно с ним имамом-хатыбом с 1996 г. явля-
ется его сын Ф.Г. Мухамедшин, в 2008 г. став-
ший председателем Ижевского муфтията. В 
1991 г. у деревянной мечети был восстанов-
лен минарет, располагающийся с сев. сторо-
ны над входом. В 1994–96 гг. рядом с деревян-
ной И.с.м. была построена новая Ижевская 
соборная мечеть на ул. Азина. Тем не менее 
старинное деревянное здание И.с.м. сохрани-
лось, в 2004 г. оно было обложено красным 
кирпичом.

В наст. время И.с.м. представляет собой 
2-этажное здание, на 1-м этаже анфиладно 
расположены вестибюль и два мужских мо-
лельных зала, на 2-м – два женских зала. С 
зап. стороны к зданию по всей длине примы-
кает застекленная двухэтажная веранда позд-
нейшей постройки. Окна здания расположе-
ны по бокам. В михрабе окна заложены. Рас-
положенный над вестибюлем 8-гранный ми-
нарет состоит из обшитой металлическим ли-
стом ниж. части, застекленной внутренней 
площадки для муэдзина и шатра. Площадка 
муэдзина от шатра отделена карнизом, имеет 
внешнюю галерею, расположенную на консо-
лях. Завершается минарет двумя яблоками и 
полумесяцем. Крыша мечети многоскатная. 
В наст. время в здании И.с.м. проходят буд-
ничные службы. Пятничные и праздничные 
службы проходят в новой соборной мечети, 
расположенной рядом со старой. В комплекс 
И.с.м. также входят здания муфтията, книж-
ного магазина, столовой, хозпостроек и поме-
щение для омовения.

Лит.: Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары тари-
хыннан. – Казань, 2006.

И.К.

Ижевская соборная мечеть на ул. Азина 
построена в 1994–96 гг. рядом со старой де-
ревянной Ижевской соборной мечетью № 2 
(ул. Азина, 238). Спонсорами строительства 
являлись прихожане, многие организации и 
предприятия республики и города: в/ч 68215, 
«Ижсталь», «Агропром», Редукторный за-
вод, «Удмурткультопт», стройуправление № 
17. Стройку курировал активист мус. общины 
Зальфакар Янчурин. Торжественное откры-
тие состоялось 28.07.1996 г.

2-этажная мечеть в кирпичном исполне-
нии рассчитана на 1200 чел. На цокольном 
этаже расположена кухня и столовая для про-
ведения ифтаров и праздничных трапез. На 
1-м этаже расположены вестибюль, кабинет 
имама и жен. молельный зал, на 2-м – муж. 
молельный зал. Окна первого этажа прямо-
угольные, второго – стрельчатые. Минарет 
пристроен к сев. стене вестибюля; в основа-
нии 8-гранный, многоярусный, ярусы отде-
лены карнизами. На уровне крыши имеют-
ся ложные арки стрельчатой формы. Завер-
шается застекленной внутренней площадкой 
для муэдзина, барабаном и 8-гранным шпи-
лем с полумесяцем на одном яблоке. Площад-
ка муэдзина имеет 4 застекленных окна, от 
барабана отделена многоступенчатым карни-
зом, имеет внешнюю галерею, расположен-
ную на консолях. По углам здания располо-
жены 5-гранные выступы, обшитые мрамо-
ром и завершающиеся полусферическими ку-
полами с широкими полями. Крыша здания 
многоскатная. 

Лит.: Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары тари-
хыннан. – Казань, 2006.

И.К.

Ижевский муфтият (Региональное ДУМ 
Удмуртии) – централизованная религиозная 
организация в структуре ЦДУМ. Зарегистри-
рован 12.09.1994 г. За исключением одной ре-
лигиозной организации, которая входит в 
ДУМ «Ассоциация мечетей» (Москва), И.м. 
объединяет все мус. общины республики: 16 
МРОМ и 8 религиозных групп мусульман. В 
1994–2008 годы председателем РДУМУ был 
Г.М. Мухамедшин, с 2008 г. председателем 
стал его сын – Ф.Г. Мухамедшин. Зам. предсе-
дателя являются: имам мечети г. Воткинска 
М.Г. Ашрапов – по религиозным вопросам, 
Нафис Сагадатович Ихсанов – по общехозяй-
ственным вопросам, Рустам Абдуллович Ша-
гиев – по образовательной деятельности. В 
августе 2008 г. решением И.м. был сформиро-
ван комитет по закяту во главе с Эльмиром 
Дамировичем Гариповым.

И.м. располагается по адресу: Ижевск, ул. 
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Азина, 238.
Мусульмане Удмуртии имеют 22 культо-

вых здания, в их числе Ижевская соборная 
мечеть на ул. Азина, 18 местных мечетей, 3 
молитвенных дома. Строительство мечетей 
продолжается в центре и в Устиновском р-не 
Ижевска, планируется в нескольких селах и 
в г. Глазове. В своей деятельности И.м. боль-
шое внимание уделяет повышению исламско-
го образования имамов республики методом 
проведения ежемесячных семинаров в Ижев-
ской соборной мечети, при которой действу-
ют курсы обучения основам ислама. 4.09.2008 
г. вышел в свет первый номер газеты «Мус-
лим» – печатного органа И.м.

21.09.2007 г. было подписано соглаше-
ния о сотрудничестве между управлением 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков РФ по Удмуртии и И.м. в це-
лях защиты здоровья и нравственности граж-
дан. Такое же соглашение действует с МВД 
Удмуртии (подписано в 2007 г.) и руковод-
ством УФСИН. На основе соглашения с по-
следним И.м. организует обучение основам 
ислама в местах лишения свободы, участву-
ет в строительстве мечетей на тер. исправи-
тельных колоний. Так, впервые для заклю-
ченных Удмуртии 25.12.2003 г. была откры-
та мечеть в лечебно-исправительной колонии 
№ 4, а 13.11.2007 г. – мечеть на тер. исправи-
тельной колонии № 8 в п. Хохряки.

И.К.

«Изге юл» («Святой путь») – религиоз-
ный журнал на татарском и русском яз. Вы-
пускался в Челябинске общиной мечети Ис-
магила в 2004 г. Был посвящен истории воз-
никновения ислама, его распространения 
на Юж. Урале, России и в мире, культурно-
нравственным ценностям религии. Гл. редак-
тор – Луиза Закиржан. Редколлегия: Б. Чи-
ланк, Р. Сафаров, Г. Гафаров, В. Бахтияров, 
С. Ислам. В номерах журнала публиковались 
статьи, рассказывающие о значении дагвата и 
исламских праздников, мус. обрядов и обыча-
ев, миссии пророка Мухаммада, истории ме-
четей Юж. Урала, литературные произведе-
ния. Тираж 999 экз. Формат А4. Полноцвет-
ная обложка, внутренние полосы – ч/б. Каж-
дый номер состоял из 48 с. Планировалось 
как ежемесячное издание. Вышло два номера.

А.С.

Издательство Пермского муфтията 
– подразделение ДУМ Пермского края, ор-
ганизованное в декабре 2005 г. для выпуска 
богословской и исламской учебно-методич. 
лит-ры, которая распространяется среди му-

сульман Урала. Имеет собств. печатное обо-
рудование, приобретенное на средства гран-
та Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования. Осуществляет изда-
ние классической религиозной литературы, 
в частности: «Люди Сунны и согласия – кто 
они?» Абу Асада аль-Ханафи (2006, тир. 300 
экз.); «Суннитская доктрина против вахха-
бизма» Д. аз-Захави (2008, тир. 200 экз.); «На-
ставления братьям-ученым из Неджда» Ю. 
Рифаи (2008, тир. 300 экз.); «Семейное сча-
стье в исламе» С.М. Саки Эрола (2008, тир. 
1000 экз.); «Мугаллим сани» А. Максуди 
(2008, тир. 1000 экз.) и др. Кроме того, выпу-
щены издания на татарском яз.: сборник сти-
хов поэтессы М. Миркадамовой, пособие для 
проведения утренников в многонац. детских 
садах «Пермский хоровод». На базе и. осу-
ществляется издание газет «Халык авазы», 
«Нурлы Барда». Издается публицистич. и 
историч. лит-ра: в 2008 г. была издана книга в 
честь юбилея Межконфессионально консуль-
тативного комитета Пермского края, в 2009 
г. – книга А.В. Михалевой «История ислама в 
Пермской губ., обл., крае».

С 2008 г. и. руководит зам. председате-
ля ДУМ ПК по богословским вопросам И.М. 
Валеев. И. расположено по адресу: Пермь, ул. 
Большевистская, 62в.

Лит.: Издательство Пермского муфтията вы-
пустило сборник стихов на татарском языке. – http://
www.permtourism.ru/news/2009-03-02-601; Пермский 
муфтият – структура организации. – http://www.
moslem.ru/03strukt.htm; Семеновских А. Мухаммедгали 
Хузин: Мы стремимся, чтобы Пермский муфтият ра-
ботал точно и четко, как швейцарские часы, многие и 
многие годы – http://www.islamrf.ru/news/rusinterview/
russia/2995/.

А.С.

Изобильнинский мавзолей – памятник 
истории и архитектуры, датируемый 2-й четв. 
XIV в. Находится в 1,5 км к юго-западу от с. 
Изобильное Соль-Илецкого р-на Оренб. обл. 
на правом берегу р. Илек, притока р. Урал. 
Исследован в 1993 г. М.А. Турецким. Пред-
ставлял собой центричное 2-ярусное соору-
жение, увенчанное башней. Ниж. ярус имел 
в плане 8-гранную форму, верхний – 4-гран-
ную. Стены (толщиной 2,2 м) и пол сложены 
из обожженного и сырцового кирпича. Око-
ло сев.-вост. стены под ступенчатым кирпич-
ным надгробием (2 х 0,5 м) выявлена ориен-
тированная по линии запад-восток квадрат-
ная могильная яма глубиной 2,7 м, в которой 
был сооружен кирпичный склеп. Жен. и муж. 
захоронения были совершены в деревянных 
гробах, крышки которых скреплены желез-
ными гвоздями и скобами. Умершие погре-
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бены вытянуто на спине, головой на запад и 
северо-запад. Найдены аметистовая и брон-
зовая бусины, железная пряжка, золотая серь-
га в виде знака вопроса, куски шелка, сере-
бряное зеркало с изображением змей и пер-
стень. Прослеживаются элементы мус. погре-
бального обряда. Материалы с раскопок хра-
нятся в фондах Оренб. гос. пед. ун-та.

Лит.: Гарустович Г.Н. Изобильнинский мавзолей // 
Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 3. – Уфа, 2007, с. 140.

К.Ш.

Имаметдинов Яхъя Аляутдинович 
(15.03.1909, с. Чембилей ныне Краснооктябрь-
ского р-на Нижегородской обл. – 15.06.1984, 
Оренбург) – религиозный деятель, имам-
хатыб Оренб. мечети (1972–84). Получил на-
чальное религиозное образование дома у сво-
их родителей. В 1926–30 гг. жил и работал в 
Москве, в 1931–33 гг. служил в армии. С от-
крытием в 1945 г. соборной мечети в г. Орен-
бурге (см. 3-я соборная мечеть г. Оренбур-
га) стал ее активным прихожанином, входил 
в состав «двадцатки» – исполнительного ор-
гана прихода. В 1972 г. по рекомендации ДУ-
МЕС был избран имам-хатыбом Оренб. ме-
чети, должность которого занимал до конца 
своей жизни. В 1979 г. совершил хадж в Мек-
ку и Медину. В сентябре 1980 г. принял уча-
стие в мус. конференции за мир, прошедшей 
в Ташкенте.

Лит.: Информационный отчет уполномоченно-
го Совета по делам религий Г.Д. Василенко за 1980 г. 
Л. 7–8 // Архив управления по связям с общественны-
ми, национальными и религиозными организациями ми-
нистерства информационной политики, обществен-
ных и внешних связей Оренбургской области; Моргунов 
К.А. Возрождение мусульманского религиозного движе-
ния в Чкаловской (Оренбургской) области.// Край Орен-
бургский. Праведной дорогой ислама. – Оренбург, 2007, 
с. 124.

К.М.

«Иман» – культурно-просветительская 
телепрограмма об исламе на татарском яз. 
Выходила в эфир в Челябинской гостелеради-
окомпании (ЧГТРК) в период 2001–05 гг. два 
раза в месяц по вторникам вечером, с после-
дующим утренним повтором. Хронометраж 
программы составлял 20 мин. Учредителя-
ми проекта выступили первый муфтий Ре-
гионального ДУМ Челябинской обл. Г. Шака-
ев, комитет по делам национальностей, рели-
гиозных и обществ. организаций пр-ва Челя-
бинской обл. и областной Конгресс татар. Пе-
редачу готовила творческая группа в соста-

ве: гл. редактора Тамары Николаевой, режис-
сера Галины Антроповой, ассистента режис-
сера Надежды Шкуро, звукорежиссера Га-
лины Ефремовой, видеомонтажера Галины 
Николаевой. Автором и постоянным веду-
щим передачи являлась председатель испол-
кома Конгресса татар Челябинской обл. Са-
ния Шевченко. Целью программы было зна-
комство зрителей с тысячелетней культурой 
ислама. В своих выпусках И. рассказывал о 
мус. праздниках и традициях, о фестивалях 
и конкурсах башкирской и татарской художе-
ственной самодеятельности, о решении про-
блем в области сохранения языка, культуры 
и традиций этих народов, показывал репорта-
жи о жизни мусульман в разл. городах Юж. 
Урала; гости программы отвечали на вопро-
сы телезрителей. Немалое значение програм-
ма уделяла передаче нац. традиций башкир и 
татар подрастающему поколению. За время 
существования проекта в эфир вышло более 
130 выпусков. Посл. передача вышла в апре-
ле 2005 г. 

Причиной прекращения существования 
проекта стало закрытие на ЧГТРК всех ху-
дожественных программ. В течение трех лет 
в Челябинской обл. не было собственной те-
лепрограммы, посвященной исламу. С осе-
ни 2008 г. РДУМ рассматривает возможность 
создания новой телепрограммы об исламе на 
базе телеканала «Областное телевидение». 

Лит.: Иман – это «вера». – http://chelyabinsk.rfn.ru/
region.html?rid=597#. 

 
С.Ш., А.С.

Инан Абдулкадир (наст. имя Сулейма-
нов Фатхелкадир Мустафиевич, 29.10.1889, 
с. Шигай (Сары Кульмак) ныне Кунашакско-
го р-на Челябинской обл. – 01.01.1976, Анка-
ра, Турция) – башкирский языковед и тюр-
колог, писатель, активный участник нац.-
освободительного движения. Учился в медре-
се с. Шигай, затем в медресе Хакима-ахуна в 
Челябинске (1904–05), окончил медресе «Ра-
сулия» в Троицке (1914). В 1914–17 гг. служил 
в армии. После Февральской революции 1917 
г. был избран солдатами Екатеринб. гарнизо-
на делегатом 2-го съезда рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов Урала. Весной 
1918 г. в качестве делегата от Метелевской 
вол. (ныне Аргаяшский р-н Челябинской обл.) 
участвовал в работе съезда мусульман Урала, 
проходившего в Челябинске. После переезда 
Башкирского прав-ва из Оренбурга в Челя-
бинск 18.06.1918 г. был назначен гл. редакто-
ром газеты Центр. башкирского Шуро «Баш-
корт итфаки бюросынин мэхбире». В 1919–20 
гг. – член Башкирского прав-ва, работал в 
Стерлитамаке, Уфе, Москве. По политич. мо-
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тивам в 1920 г. вместе с А.-З. Валидовым по-
кинул Башкортостан. В 1923 г. покинул стра-
ну, в эмиграции побывал в Афганистане, Ира-
не, Индии, Европе, с 1925 г. – в Турции, где за-
нялся научной деятельностью.

Первые публицистические статьи И. поя-
вились в 1908–10 гг. в троицкой газете «Ва-
кыт» («Время»). В историю башкирской ли-
тературы вошел как автор стихов и расска-
зов. Наиболее известные его книги – «Да-
стан “Манас”», посвященный великому кир-
гизскому эпосу; монография «Шаманизм 
в истории и сегодня», в которой шаманизм 
тюркских народов рассматривается на широ-
ком историческом фоне; двухтомный сбор-
ник «Статьи и публикации». Большое науч-
ное значение имел перевод И. книги русско-
го исследователя Б.Я. Владимирцева «Обще-
ственный строй монголов», изданный в 1934 
г. Литературно-художественные произведе-
ния И., написанные еще до Октябрьской ре-
волюции, говорят о большом таланте автора, 
высоких возможностях его эстетического ми-
ровосприятия.

В Турции И. с 1925 г. работал ассистен-
том Ин-та тюркологии в Стамбуле, затем в 
Турецком языковедческом обществе (1936–
44). В 1955–61 гг. преподавал алтайский, ту-
винский, хакасский, якутский яз. в Анкар-
ском ун-те. Хорошо зная тюркские, арабский, 
персидский, русский, немецкий яз., широ-
ко пользовался архивными первоисточника-
ми. В 1944 г. по политич. мотивам был лишен 
профессорского звания и должности; восста-
новлен в 1955 г. В 1964–71 гг. работал в Ин-
те турецкой культуры Анкары. И. – ученый 
с мировым именем в обл. этнологии, фоль-
клористики, язычества, народных традиций 
и источниковедения тюркских народов. Дал 
научный анализ и интерпретацию важней-
ших тюркских письменных памятников: «Ку-
тадгу белек» Юсуфа Балагасунского, «Дива-
ну лугат ат-тюрк» М. Кашгарского, «Кита-
бе деде-и Коркут» («Книга моего деда Корку-
та»), половецкого словаря «Кодикус кумани-
кус», «Чингис-наме», киргизского эпоса «Ма-
нас» и др. Является автором более 350 науч-
ных работ.

Лит.: Абдулкадир Инан и тюркская филология // 
Россия и Восток: проблемы взаимодействия. – Уфа, 
1993; Валеев Г. Инан Абдулкадир // Челябинск: Энцикло-
педия / Сост. В.С. Боже, В.А. Черноземцев. Изд. испр. и 
доп. – Челябинск, 2001; Валеев Д. Значение научных идей 
Абдулкадира Инана в развитии этнологических, религи-
оведческих и правоведческих знаний. – http://www.igpb.
ru/news/2008-04-06-2; Исхаков С.М., Надергулов М.Х. 
Инан Абдулкадир. – http://www.bashedu.ru/encikl/iii/inan.
htm; Судьба и наследие башкирских ученых-эмигрантов. 
– Уфа, 1995.

К.Ш., Р.Н.

Исакаев Габдулла Гафиуллович (р. 
1946) – мус. правозащитник. Род. в пос. Пла-
новый Курганской обл. Окончил Новосибир-
скую физико-математическую школу, затем 
Уральской гос. ун-т. Работал 30 лет на Кур-
ганском машиностроительном заводе. Мате-
матик. Имеет несколько патентов на изобре-
тения. Второе высшее образование – патенто-
вед. С 1993 г. – председатель Курганского обл. 
движения «За честные выборы». 

Не прерывая правозащитной деятель-
ности, с 1997 по 2000 г. был председателем 
духовно-религиозного общества мусульман 
г. Кургана. В 1997 г. в составе делегации му-
сульман Курганской обл. посетил Иран, в 
1999 г. совершил хадж. Курировал строитель-
ство Соборной мечети г. Кургана. Восстано-
вил деятельность общины, ликвидирован-
ной в 1929 г., организовал обучение канонам 
ислама, чем привлек молодежь, способство-
вал возобновлению обществ. намазов и обря-
дов. Под руководством И. община обрела по-
мещение, спонсоров для строительства мече-
ти, после чего он оставил общину преемнику 
в 2000 г. После ухода с должности председа-
теля вернулся к активной правозащитной де-
ятельности. 

Участник и победитель многих судебных 
процессов по защите прав человека, в част-
ности, у областной Думы (против продле-
ния полномочий), в защиту гражданина Узбе-
кистана Худайназарова, в защиту гражданки 
Иордании Акрабава. В 2001 г. получил обра-
зование и диплом преподавателя-тренера по 
правам человека. В 2003 г. окончил юрфак 
Совр. гуманитарного ун-та, получил между-
народный сертификат. С августа 2001 г. – экс-
перт Центра экстремальной журналистики. 
Является одним из экспертов на сайте Ком-
ментарии.ру. Неоднократно подвергался пре-
следованиям за свою правозащитную дея-
тельность. Женат, имеет троих детей. 

Лит.: В Кургане задержан глава местного от-
деления ОГФ Габдулла Исакаев. Сообщение ИА «Хро-
ники преследования» от 26.04.2008. – http://hroniki.
info/?page=news&id=749; Гуляева Е. Исакаев борется 
за детей, в том числе и с милицией. – http://www.lider.
mv74.ru/page.php?265; Исакаев Габдулла Гафиуллович. - 
http://www.indem.ru/idd2000/conf/3/resumes/isacaev.htm; 
Сотрудники Центра экстремальной журналистики. – 
http://www.cjes.ru/staff/?lang=rus&type=2&PHPSESSID=
8914a95433a732cd68a92713a6a7dd24#42.

К.Ш.

Искандеров Халим Фаттахович (Фатта-
хисламович, 1887, д. Арсланово Златоустов-
ский уезда. Уфимской. губ. – 1958, Казань) 
– татарский педагог, журналист, обществ. де-
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ятель. Род. в семье муллы. Учился в медре-
се «Расулия» (Троицк), где принимал актив-
ное участие в работе «Научного общества». 
Затем до 1910 г. учился в медресе «Галия» 
(Уфа), одновременно занимался в кружке по 
изучению русского яз. В ноябре 1908 г. в газе-
те «Аль-Ислах» опубликовал одну из первых 
своих статей «Мектеплер» («Школы»), посвя-
щенную проблемам бедности и необеспечен-
ности мус. школ в России.

Вернувшись в Троицк, преподавал в 1912–
14 гг. татарский яз. и литературу в «Дар аль-
мугаллимат», готовившем учительниц для 
мус. школ. В 1912–13 гг. опубликовал 2-том-
ную иллюстрированную хрестоматию для 
школ – «Белек йорты» («Дом знаний»). Ак-
тивно печатался в газетах: «Аль-Ислах», «Ка-
зан мухбире», «Юлдуз», «Тормыш», «Иль». 
Писал статьи о положении учителей, необхо-
димости реформы системы образования, ре-
цензии на сочинения татарских писателей и 
постановки труппы «Сайяр». В журнале «Ак 
юл» (Казань) печатал отрывки из своих про-
заических произведений в стихах: «Истин-
ный праздник», «Наш новый год», «Тамчы 
батыр».

В 1914–17 гг. служил в армии. С авгу-
ста 1917 г. – на прежней работе. С 25.11.1918 
г. – редактор газеты «Иль теле» («Язык Ро-
дины») – печатного органа культурно-
просветительского отдела КомУча, выхо-
дившего в Уфе. Работал в газете «Кызыл 
джау» (орган штаба 5-й армии, выходившей 
с 6.12.1918 г.). Вместе с редакцией переехал 
из Бугульмы в Уфу, затем в Челябинск. Со-
трудничал в журнале «Сэнэк» (выходившем 
с 1925 г. в Уфе). С 1926 г. – преподаватель та-
тарского яз. и литературы в Томском педтех-
никуме, инспектор отдела народного образо-
вания.

В 1927–38 гг. – преподаватель татарской 
школы в Москве (Дом Асадуллаева), одновре-
менно вел занятия в Коммунистическом ун-
те народов Востока. С 1938 г. – зав. учебной 
частью и преподаватель русского яз. и лите-
ратуры в Арском педучилище (Татарстан), за-
тем работал учителем в пос. Азнакаево (Та-
тарская АССР).

В 1947 г. переехал в Казань. 29.12.1948 
г. был арестован за «активную антисовет-
скую деятельность», 6.04.1949 г. осужден осо-
бым совещанием МГБ СССР за «дискредита-
цию нац. политики партии и пр-ва» на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей. Реабили-
тирован 24.01.1956 г. До самой смерти рабо-
тал методистом кабинета русского яз. и лите-
ратуры в Татарском ин-те усовершенствова-
ния учителей.

Лит.: Ахунов А. Новые штрихи к биографии педа-
гога Халима Искандерова // Гасырлар авазы (Эхо веков). 
– Казань, 2003, № 1/2, с. 162–65.

Р. Гиз.

Искерское княжество Тайбугидов воз-
никло в кон. XV в., когда князь Мамет Тай-
бугин, разгромив в Чимги-Туре шейбанида 
Ибрагим-хана (Ибака), положил конец Тю-
менскому ханству и перенес ставку на берег 
Иртыша. По мнению исследователей, грани-
цы как Тюменского ханства, так и И.к., а поз-
же Сибирского ханства, скорее всего, повто-
ряли границы вилайята Чимги-Тура – меня-
лись лишь столичные центры. В зону его вли-
яния входили тер. Зауралья и Ср. Урала. В 
И.к. входили зауральские тер. совр. Курган-
ской, Свердловской и, возм., частично Челя-
бинской обл. Несмотря на то, что эти земли 
являлись окраинными зонами И.к., они были 
чрезвычайно важны для этого гос-ва – через 
них проходили торговые пути в западном на-
правлении. На тер. степного Зауралья проис-
ходили многие военные столкновения, влияв-
шие на расстановку сил в И.к.

При правителе Едигере б. Казый (Касим) 
б. Мамете Тайбугине И.к. признало вассаль-
ную зависимость от Московского царства. 
Княжество разгромлено в 1563 г. войском си-
бирского хана Кучума. 

Лит.: Ислам на краю света. История ислама в За-
падной Сибири. Т. 1: Источники и историография. – Тю-
мень, 2007; Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирско-
го ханства. Очерки. – Казань, 2006; Файзрахманов Г.Л. 
История сибирских татар с древнейших времен до на-
чала ХХ века. – Казань, 2002.

К.К., Дм.М.

Ислаев Файзулхак Габдулхакович 
(р. 2.01.1946, д. Уразметьево Октябрьского 
р-на Пермского края) – историк-религиовед. 
Окончил исторический фак-т и аспирантуру 
Пермского гос. ун-та. Ст. научный сотрудник 
Ин-та истории АН Респ. Татарстан. В 2005 г. 
в Казани защитил докторскую диссертацию 
по теме «Религиозная политика Российско-
го гос-ва и ее реализация в Волго-Уральском 
регионе: XVIII в.», д.и.н., зав. кафедрой исто-
рии и обществоведческих дисциплин Ин-та 
развития образования Респ. Татарстан. Об-
ласть научных интересов – история татар-
ского народа, татарские тамги и исламско-
христианские взаимоотношения в России и 
Урало-Поволжье. Автор более 50 публика-
ций по проблемам политич. истории России, 
истории ислама и татарского народа.

К.Ш.
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«Ислам в Екатеринбурге» – интернет-
сайт, городской портал мус. общины Екате-
ринбурга. Располагается по адресу: www.
islamur.ru. Разработан в 2007 г. группой 
мусульман-волонтеров, в т.ч. связанных с 
компьютерными технологиями. Гл. цель про-
екта – в рамках единого сайта объединить 
во многом разрозненные исламские ресур-
сы и организации Екатеринбурга. На сайте 
представлена основная информация о мече-
тях города, исламских обществ. организаци-
ях и СМИ. Работает форум и электронная би-
блиотека, в которой можно бесплатно скачать 
богословскую литературу, труды по истории 
ислама, пособия по изучению вост. яз. Пред-
полагается организовать на сайте ленту ново-
стей.

Лит.: У мусульман Екатеринбурга появился 
свой интернет-портал. – http://www.sverdlovesk.net/
news/1222/?n=887&y=GCiT6l0s

А.С.

Ислам в культуре удмуртов – малоиз-
ученное этнокультурное явление. В кон. I – 
нач. II тыс. н. э. юж. ареал расселения пред-
ков удмуртов входил в состав Волжской Бул-
гарии. Именно здесь в Х в. древние удмурты 
впервые столкнулись с и., в связи с чем ряд 
ученых сделали вывод, что первой мировой 
религией, которая стремилась закрепиться 
на тер. Удмуртии, был и. Известно, что булга-
ры активно взаимодействовали с пермскими 
финнами, в т.ч. и удмуртами; это взаимодей-
ствие имело разл. аспекты – экономич., поли-
тич., культурное, смешанные браки. Это под-
тверждается, в частности, археологически-
ми данными. Так, мус. некрополь раскопан 
в крупнейшем центре праудмуртов, на горо-
дище Иднакар (см. Ранние мус. могильники 
в Предуралье). Четко выделить процесс ис-
ламизации удмуртов в булгарское время до-
статочно сложно, но образование этнической 
группы бесермян, некогда мусульман с род-
ным удмуртским яз., рядом этнографов отно-
сится именно к булгарскому времени. Мон-
гольское нашествие и разгром Волжской Бул-
гарии в 1236 г., вероятно, на краткое время 
ослабили процесс исламского прозелитиз-
ма в отношении удмуртов. Однако в 1313 г. и. 
был принят в качестве гос. религии в Золотой 
Орде, этот процесс сопровождался его стре-
мительным распространением среди разл. 
слоев население. Археологически фиксиру-
ется исламизация тех групп вост. финнов, ко-
торые проживали в крупных городских цен-
трах (напр., городище Мохши, Муранский и 
Аткарский могильники в Центр. России и По-
волжье). Мусульманизация резко усилилась 
с образованием в XV в. Казанского ханства. 

Продолжилась она и после падения Казани 
и присоединения Ср. Поволжья к Русскому 
гос-ву.

Темпы и масштабы этого явления изуче-
ны слабо не только из-за малого кол-ва пись-
менных источников, но и в силу целенаправ-
ленного игнорирования официальной рос-
сийской наукой процессов влияния И. на на-
роды России. По исследованиям Н.А. Спас-
ского, крещеные татары Казанского, Лаи-
шевского, Мамадышского уездов Казанской 
губ. до принятия христианства были отата-
ренными удмуртами (ок. 10 тыс. чел., что со-
ставляло половину всех казанских удмур-
тов). По подсчетам Н.А. Бобровинкова, толь-
ко в XIX в., несмотря на усиленную миссио-
нерскую деятельность православной церкви, 
ислам приняли свыше 15 тыс. удмуртов Ка-
занской губ. По оценкам М.Г. Худякова, це-
лый ряд селений Сардыкбашской и Кошкин-
ской вол. Малмыжского уезда Вятской губ. 
состоял из удмуртов и марийцев, принявших 
и. и татарский яз. в эпоху Казанского ханства.

В зоне контактов юж. удмуртов с казан-
скими татарами большинство удмуртов зна-
ли татарский яз., активно перенимали отдель-
ные мифологические образы, навыки и об-
ряды. Как отмечает А.В. Черных, «прожи-
вая длительное время в иноконфессиональ-
ном окружении, удмурты испытали влия-
ние со стороны исламских... традиций». Ис-
ламская культура оказала влияние на матери-
альную и духовную жизнь удмуртов: празд-
ник «акашка», женский камзол, ряд узоров, 
слов, личных имен и фамилий, бытовых при-
вычек заимствованы ими у татар-мусульман. 
Алнашские удмурты (юго-зап. Удмуртии) в 
нач. ХХ в. носили амулеты с изречениями из 
Корана, ныргындинские удмурты (юго-вост. 
Удмуртии) хоронят покойников по мус. обы-
чаям. В 8 губ. Российской империи, в кото-
рых проживали удмурты, в 1911 г. мусульма-
нами были почти 4 тыс. представителей это-
го народа.

Особое положение в этом плане занима-
ют закамские удмурты – обособленная этно-
графическая группа, проживающая в Перм-
ской обл. (Куединский, Чернушинский р-ны), 
Башкортостане (сев.-зап. р-ны) и др. Они пе-
реселились на Урал в кон. XVI – XVIII вв. Гл. 
причину своего переселения сами буйские 
(куединские) удмурты до сих пор связывают 
прежде всего с насильственным крещением. 
Основная масса закамских удмуртов сохра-
няют традиционные верования, меньше все-
го насчитывается православных, остальная 
часть приняла и. (к нач. ХХ в. только в Осин-
ском уезде Пермской губ. насчитывалось ок. 
600 мусульман-удмуртов, а всего в Пермской 
губ. было зафиксировано самое большое чис-
ло удмуртов, принявших и., – 1516 чел.). Они 
хорошо владеют местными говорами татар-



А

126

ского яз. (на котором говорят также и сев.-зап. 
башкиры), большое число тюркских слов во-
шло в говоры этих удмуртов. Широко рас-
пространена татарская, в т.ч. мус., антропо-
нимика.

Вместе с тем историками отмечается 
факт значительной ассимиляции удмуртов 
в татаро-башкирской этнической среде при 
принятии ими в прошлом и. Причины данной 
ассимиляции, по мнению В.Г. Садура, кры-
лись в законодательстве Российской импе-
рии, противодействовавшей мус. прозелитиз-
му и активно применявшей в подобных слу-
чаях карательные меры. Так, в 1865 г. по раз-
решению ОМДС и МВД был совершен брак 
башкира Минлибаева с удмурткой Магрифой 
Сайфутдиновой (подобные браки мусульман 
с «язычницами» были разрешены МВД с 1848 
г. по частному прошению удмуртки Абдун-
насыровой). Брак был опротестован граждан-
ским губернатором на основании того, что 
«язычница, вступая в брак в магометанином, 
неизбежно примет магометанство». Право-
славные миссионеры (М.А. Машанов) отме-
чали тот факт, что если мусульманин женит-
ся на язычнице, то не только она, но и ее род 
приходит к и. Чтобы уйти от преследования 
властей, принимавшие и. удмурты, марийцы 
и чуваши записывались татарами.

В удмуртских нас. пунктах существова-
ли мечети: напр., таковые были построены в 
с. Верх. Гондырь и с. Бол. Гондырь (в 1898 г.), 
ныне относящихся к Куединскому р-ну Перм-
ской обл. Оба села и в наст. время населены 
удмуртами. С.Г. Рыбаков отмечал, что «во-
тяки многих деревень не только магометан-
ствуют, но и построили уже мечети... Эти во-
тяки более ревностные магометане, чем та-
тары». Подобные факты позволили сделать 
исследователям вывод, что вотяки (удмур-
ты) особо склонны к переходу в и.: «вотяки, 
хотя чуждые фанатизма, обнаруживают яв-
ную склонность к магометанству»; «вотя-
ки... склонны к магометанству, которое свило 
себе прочное гнездо среди вотяков и увлека-
ет их в ислам», «вотяки... склонны к тайному 
и даже явному отпадению в магометанство». 
Исследователь культуры и быта пермских уд-
муртов Н.И. Тезяков отмечал, что строитель-
ству церкви «вотяки-язычники... противодей-
ствуют насколько могут» и что они «охотнее 
переходят в магометанство, чем в христиан-
ство». Также он указывал, что и. принимают 
в основном состоятельные удмурты. По мне-
нию М. Атаманова, «язычники из народов 
Волго-Камья в те времена были более склон-
ны к принятию и., нежели христианства». Ис-
ламизация удмуртов активно протекала так-
же в Бирском уезде, где исследователями от-
мечается еще большая степень интенсивно-
сти удмуртско-тюркских межэтнических 
контактов.

Лит.: Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское 
духовное собрание в конце XVIII – XIX вв. – Уфа, 1996; 
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муртов в ХХ веке. – http://seminaria.bel.ru/pages/mo/2001/
mo1_st_5.htm; Ислам в Российской империи (законода-
тельные акты, описания статистика) / Сост. Д.Ю. 
Арапов. – М., 2001; Кельмаков В.К. К истории удмуртов 
Правобережья Вятки // Материалы по этногенезу уд-
муртов. – Ижевск, 1982, с. 128–45; Луппов П.Н. Христи-
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вестий о них до XIX в. – Ижевск, 1999; Машанов М. О 
современном состоянии татар-мухаммедан. Доклад на 
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метанская пропаганда в селе Б. Гондыре. – СПб., 1900; 
Спасский Н.А. Очерки по родиноведению. Казанская гу-
берния. – Казань, 1913; Тезяков Н.И. Вотяки Больше-
Гондырской волости. – Чернигов, 1892; Его же. Празд-
ники и жертвоприношения у вотяков-язычников // Но-
вое слово. 1896, № 4; Худяков М.Г. Очерки по истории 
Казанского ханства. – М., 1991, с. 196–97; Черных А.В. 
Народы Пермского края. Культура и этнография. – 
Пермь, 2007; Шумилов Е.Ф. Христианство в Удмуртии. 
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Д.К., Дм.М., Р.Н.

Ислам в Курганской области – малоиз-
ученное явление, практически не получив-
шее отражения в историографии. Исетскую 
часть Зауралья в дотюркские времена осва-
ивали представители угорских племен, вы-
шедших из Минусинской котловины (Хака-
сия). В более поздние времена начался про-
цесс их смешения с пришедшими из южных 
степей тюркскими племенами, что положило 
начало формированию сибирско-татарского 
субэтноса. Тюркизация края продолжилась 
в эпоху Золотой Орды. Об исламском влия-
нии этого времени свидетельствует наход-
ка в 1982 г. археологической экспедицией под 
руководством Л.Н. Коряковой близ д. Нечу-
наево Каргопольского р-на Курганской обл. 
на правом берегу р. Исети Нечунаевского 
1-го могильника эпохи бронзы, содержащего 
в одном из курганов мус. погребение XIII в. 
Позднее Юж. Зауралье входило в сферу вли-
яния Тюменского и Сибирского ханств и пе-
реживало все процессы исламизации, харак-
терные для этих гос-в сибирских тюрок. Че-
рез Юж. Зауралье проходили торговые пути, 
связывавшие Сибирь со Ср. Азией. В сред-
ние века продолжался малоизученный про-
цесс обращения к исламу элиты угорских на-
родов (см. Исламизация финно-угорского на-
селения Ср. Урала). По мнению ряда исследо-
вателей, на тер. гос-в сибирских татар, куда 
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входил регион Тоболо-Исетского междуре-
чья, было до 70 городов, при этом на карте 
1367 г. Франциско и Доминико Пицигани, по-
мимо гг. Чимги-Тура (Тюмень) и Искер (Каш-
лык, Сибир), указано еще 2 безымянных горо-
да в Юж. Зауралье, выполнявших роль адми-
нистр. и экономических центров. По материа-
лам приисетских городищ была выделена ба-
кальская археологическая культура, предста-
вители которой к XV в., по предположению 
ряда исследователей, сменили угорскую эт-
ническую принадлежность на татарскую.

Процесс этот был длительным и посте-
пенным, в результате в сев. лесостепи по р. 
Исеть сложился тесный конгломерат местно-
го оседлого населения и более южного ското-
водческого, причем этот союз находится под 
сильным тюркским влиянием, что вырази-
лось в принятии черт тюркской культуры и 
языка угорской военной знатью и частью на-
селения. Эта тенденция укрепилась при Шей-
банидах и выразилась, напр., в том, что при 
строительстве городищ начинает использо-
ваться глиняная обмазка стен, а в крепост-
ных укреплениях появляются сырцовые баш-
ни (влияние Ср. Азии). В XV в. это были уже 
татарские поселения (поздний этап бакаль-
ской культуры), часто построенные на месте 
угорских городков. В это время часть горо-
дов вошла в состав тобольского улуса одно-
го из Шейбанидов – Хаджи-Мухаммед-хана, 
позже захваченного его соперником из той 
же династии Абу-л-Хайром. Верные Хаджи-
Мухаммеду городки были разграблены, в 
дальнейшем они поддержали династию Тай-
бугидов в борьбе за престол и оставались от-
носительно самостоятельными в составе гос-
ва Кучума (1555–95). При нем произошел про-
цесс укрепления позиций и. в регионе. Упа-
док городской культуры Юж. Зауралья начал-
ся еще при этом хане, т.к. некоторые несоглас-
ные с политикой Кучума группы татарского 
населения оставили города и перешли к коче-
вому скотоводству, отойдя в верховья Тобола 
и Исети. Окончательно татары забросили го-
родские поселения в этом регионе после раз-
грома войск Сибирского ханства Ермаком в 
1582 г.

На развитии и. в регионе отразилось так-
же завоевание Казанского ханства москов-
скими войсками в 1552 г. В XVI в. в Тоболо-
Иртышском бассейне стали поселяться ка-
занские татары, участвовавшие в образова-
нии этнографической группы ичкинских та-
тар. Они жили в городах и крупных насе-
ленных пунктах; среди них были торговцы, 
представители духовенства, ученые. XVI ве-
ком датируется рукописный Коран, обнару-
женный в с. Альменево в 1981–82 гг. учеными 
Курганского ун-та, а в д. Сибирки Шадрин-
ского р-на была выявлена родословная запись 
потомков некоего Казая (вероятно, от казый 

– шариатский судья).
Заселение Зауралья русскими привело к 

изменению конфессионального облика ре-
гиона. Мус. население сконцентрировалось 
преимущественно на западе и юге региона. В 
совр. Сафакулевском и Альменевском р-нах 
в XVII–XVIII вв. сформировались татарские 
и башкирские деревни. В сер. XVIII в. в ре-
зультате колонизации края была отторгну-
та часть земельных владений ичкинских та-
тар, населявших Исетскую провинцию. Об-
ращение к Екатерине II с просьбой разрешить 
ситуацию в их пользу не помогло, что стало 
причиной активного участия мусульман края 
в пугачевском восстании. В историю регио-
на вошли имена таких мус. деятелей XVIII–
XIX вв., как муллы Г.Сабитов, Ф.И. Тынкачи-
ев и др. О высоком образовательном уровне 
местного духовенства говорит и тот факт, что 
мулла д. Тагыл (совр. Кызылбай) Ичкинской 
вол. Шадринского уезда Амир, сын Мурата, 
в нач. XIX в. оказал помощь известному рус-
скому тюркологу И.И. Гиганову при издании 
русско-татарского словаря, который был опу-
бликован в СПб. в 1804 г.

В каждой татарской и башкирской дерев-
не Юж. Зауралья была 1 или более мечетей, 
при них работали мектебы, в которых препо-
давался арабский, тюркский и персидский яз. 
(о преподавании последнего свидетельствуют 
воспоминания пожилых мусульман Шадрин-
ского р-на, чьи деды изучали фарси). К 1870 г. 
в Шадринском уезде было учтено 82 право-
славные церкви и 43 мечети, мусульмане со-
ставляли 10% населения по переписи 1897 г. 
К 1906 г. число мечетей в уезде достигло 49. 
Появились они и в крупных городах: Ша-
дринске (1894, см. Мус. община Шадринска), 
Кургане (1912). Мус. купцы со всей страны и 
Ср. Азии участвовали в крупной Крестовско-
Ивановской ярмарке близ Шадринска. Одна-
ко, несмотря на рост мус. городского насе-
ления в связи с прокладкой ж/д и торговлей 
(так, мус. община г. Кургана с 1897 по 1909 г. 
выросла в 20 раз), они не были представлены 
в органах госвласти. Так, в Шадринской го-
родской думе созыва 1898 г. не было ни одно-
го мусульманина. Этим объясняется столь 
активное участие мусульман Зауралья в рево-
люционных событиях 1917 г., когда они зани-
мали сторону РСДРП(б).

Двигателями революционного движения 
в Зауралье были младшие офицеры и солда-
ты, служившие в запасных полках. Иниции-
ровав создание «солдатских секций», они за-
хватывали власть в гарнизонах, диктуя свою 
волю командованию и местным органам са-
моуправления. «Постепенно беря под свой 
контроль Советы депутатов, они стали дви-
жущей силой новой политич. системы», – от-
мечают курганские исследователи. Среди 
мус. деятелей был Г.С. Касимов (см. Касимо-
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вы), с мая 1915 г. до Февральской революции 
служивший рядовым в 139-м пехотном пол-
ку в г. Шадринске. В феврале 1917 г. он был 
избран членом полкового комитета 139-го 
пехотного полка, работал во фракции боль-
шевиков, по заданию которой создавал мус. 
(татаро-башкирские) роты. Позднее в Ша-
дринске был создан уездный мус. Совет, ко-
торый в январе 1918 г. «от имени всех мусуль-
ман уезда» приветствовал съезд представите-
лей крестьянства Шадринского уезда и заяв-
лял, что «мусульмане пойдут рука об руку с 
крестьянством в борьбе за права полновласт-
ного хозяина земли Русской – Всенародно-
го Учредительного собрания». Правда, мус. 
список по выборам депутатов Учредительно-
го собрания в Зауралье получил небольшое 
кол-во голосов: 2% – в Кургане, 0,2% – в Кур-
ганском уезде и 5,2% – в Тобольском избира-
тельном округе.

В сов. время Зауралье не избежало судь-
бы всех российских регионов, где прожива-
ло мус. население. Начался процесс закрытия 
мечетей: соборную мечеть г. Кургана закры-
ли в 1929 г.; с мечети с. Ичкино в 1936 г. был 
срезан минарет, здание использовалось как 
клуб и библиотека; с 20.08.1939 по 15.05.1940 
г. в Ялано-Катайском р-не по распоряжению 
властей было закрыто 8 мечетей, здания 7 
были отданы под школы, 1 – под клуб (м. Ти-
пология закрытия мечетей Ср. и Юж. Ура-
ла). Десятки мулл были репрессированы (см. 
Репрессированные имамы Курганской обл.).

Из мусульман Курганской обл. вышло не-
сколько религиозных деятелей общесоюзного 
и общерос. масштаба. Среди них следует на-
звать уроженца д. Звериноголовка Звериного-
ловского р-на, председателя ДУМЕС в 1951–
74 гг. Шакира Хиялетдинова (1890–1974), по-
лучившего образование еще в дореволюцион-
ный период и сыгравшего значительную роль 
в передаче исламской традиции последую-
щим поколениям. Из семьи переселенцев из 
Сафакулевского р-на происходил его ученик 
– имам-хатыб Ленинградской соборной мече-
ти (1972–77) религиозный просветитель Ха-
физ Валиевич Махмудов (1937–2008).

Оживление религиозной жизни в Курган-
ской обл. началось довольно поздно по срав-
нению с др. регионами Урала. В нач. 1990-х 
гг. начали строиться мечети, организовывать-
ся мус. общины. К маю 2000 г. их число до-
стигло 25. Первым крупным событием стало 
прошедшее в с. Сафакулево 22.05.1996 г. сове-
щание имамов и мусульман из Оренб., Челя-
бинской, Свердловской, Пермской обл. и Уд-
муртии под руководством гендиректора Ис-
ламского культурного центра России А.-В. 
Ниязова, гл. целью которого было выраже-
ние поддержки Б.Н. Ельцину от мусульман 
Уральского региона.

В мус. общине региона царила полная 

дезорганизация: 2 общины входили в ДУМ 
АЧР, ряд общин Мокроусовского и Зверино-
головского р-нов ориентировались на ДУМ 
Казахстана. 20 общин формально подчиня-
лись ЦДУМ, но, по оценке советника по свя-
зям с религиозными организациями и нац. 
политики администрации Курганской обл. 
В.Д. Уфимцева, «ЦДУМ не оказал необходи-
мой консультативной и юридической помо-
щи исламским общинам в достаточно слож-
ной для них проблеме – перерегистрации сво-
их организаций в органах юстиции». В этих 
условиях председатель ДУМ АЧР Н. Аширов, 
несколько раз посетивший Курганскую обл., 
обещал мусульманам Зауралья материаль-
ную поддержку при ремонте мечетей и орга-
низационную – при перерегистрации. Значи-
тельное внимание, уделяемое Ашировым ре-
гиону, его встречи с губернатором О. Бого-
моловым и главами муниципальных образо-
ваний содействовали регистрации новых об-
щин (с января 2000 по март 2001 г. их число 
увеличилось с 25 до 35), строительству но-
вых мечетей, в т.ч. соборной мечети г. Курга-
на, соборной мечети ичкинских татар и др. 
Следствием этого явилась полная переориен-
тация исламских религиозных организаций с 
ЦДУМ на ДУМ АЧР. Для более эффективной 
работы 20.04.2001 г. на I курултае мусульман 
Курганской обл. было создано Казыятское 
управление мусульман Курганской обл., кото-
рое возглавил Рафаил Галиуллин. С такой си-
туацией не стал мириться муфтий ЦДУМ Т. 
Таджутдин, который побывал в районах пре-
имущественного проживания башкир и татар 
Курганской обл. и администр. путем (указ 
от 21.07.2001 г.) создал Региональное ДУМ 
Курганской обл. с центром в с. Сафакулево. 
Но оно не было зарегистрировано в органах 
юстиции, т.к. на момент образования на тер. 
обл. юридически не существовало ни одной 
мус. организации, подчиненной ЦДУМ. По-
пытки муфтия Р.С. Ишмухаметова вернуть 
общины в юрисдикцию ЦДУМ успехом не 
увенчались. Ситуация изменилась с назначе-
нием председателем Регионального ДУМ Че-
лябинской и Курганской обл. Р.А. Раева, кото-
рый сумел заручиться поддержкой губерна-
тора О. Богомолова. При поддержке властей 
Курганской обл. в 2007 г. большинство общин 
региона вновь вошли в состав ЦДУМ.

Исламская инфраструктура региона край-
не неразвита: отсутствуют исламские СМИ, 
магазины, не налажено промышленное про-
изводство халяль-продуктов, хотя регион сам 
экспортирует с/х халяль-продукцию (барани-
ну). В целом прав-во Курганской обл. благо-
желательно относится к мусульманам, пер-
вые лица области с удовольствием участву-
ют в открытиях мечетей и нац. праздниках, 
сами приглашают духовных и нац. лидеров 
участвовать в наиболее важных официаль-
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ных мероприятиях.
Общая численность представителей мус. 

народов в Курганской обл. по переписи 2002 г. 
составляла бол. 55 тыс. чел. (5,4% всего насе-
ления региона). Среди них выделяются тата-
ры – 20,9 тыс. (2% населения), в т.ч. 1,1 тыс. – 
сибирские татары; башкиры – 15,3 тыс. (1,5% 
населения), казахи – 14,8 тыс. чел. (1,45%), а 
также азербайджанцы (1,7 тыс.); чеченцы (1 
тыс.); узбеки и ингуши (по 0,3 тыс.); курды, 
лезгины и таджики (по 0,2 тыс.); киргизы, 
аварцы (по 0,1 тыс.) и др.

Лит.: Бирюков В. П. Природа и население Шадрин-
ского округа. – Шадринск, 1926, с. 132; Гаев И. Ша-
дринск, милый для меня. Краеведческие очерки. – Ша-
дринск, 2005, с. 26–27; История Курганской области. Т. 
5. – Курган, 1999, с. 217–18; Итоги Всероссийской пере-
писи населения 2002 года. – http://www.perepis2002.ru/ct/
doc/TOM_04_03.xls -; Курганская область / Сост.-ред. 
Г.П. Устюжный, А.И. Букреев. – Курган, 1993, с. 54–55; 
Маслюженко Д.Н., Кайдалов А.И. Средневековые горо-
дища Тоболо-Исетского междуречья и их роль в осво-
ении края // История сел и деревень Зауралья. Сб. науч. 
трудов. – Курган, 2002, с. 25–36; Морозов Е.Г. Шадрин-
ский уезд // Челябинская область. Энциклопедия. В 7 т. 
Т. 7. – Челябинск, 2004, с. 346; Очерки истории Шадрин-
ска. К 50-летию Курганской области. – Шадринск, 1993, 
с. 25; Представительная власть в Зауралье: история и 
современность. – Челябинск, 2009, с. 63–64; Старостин 
А.Н. Влияние этноконфессиональной политики вла-
стей на формирование исламского ландшафта ураль-
ских городов: методология исследования. – http://www.
ino-center.ru/news/n259.html; Тагирджанова А.Н., Мака-
ров Д.В. Махмудов Хафиз Валиевич // Ислам в Санкт-
Петербурге. – М., Н. Новгород, 2009, с. 126; Уфимцев 
В.Д. Межконфессиональные отношения и вопросы вза-
имодействия религиозных организаций с органами вла-
сти в Курганской области // Межкультурный диалог 
на евразийском пространстве. – http://stat.bashedu.ru/
evrazia/r_s/R_content1.htm; Он же. О некоторых процес-
сах в мусульманском сообществе Курганской области: 
информ.-аналитич. записка // Текущий архив КУМСО; 
Шишонко В. Описание народных училищ в уездах. – Ека-
теринбург, 1878.

А.С., Дм. М.

«Ислам в Оренбургской области» – мо-
нография д.и.н., известного востоковеда-
арабиста Г.Г. Косача, где рассматривается ме-
сто тюрко-мус. этнических меньшинств (та-
тар, казахов и башкир) и ислама в демографи-
ческой и конфессиональной структуре насе-
ления Оренбурга и Оренб. обл. Описывают-
ся история их эволюции в российское импер-
ское, советское и постсоветское время, а так-
же история становления Оренбурга как одно-
го из важнейших центров российского исла-
ма и тюрко-мус. жизни в досоветскую эпо-
ху. В книге рассказывается о попытках вос-

становления религиозной мус. жизни обла-
сти и областного центра в условиях эволю-
ции совр. России, вкл. формирование двух 
ведущих и противостоящих друг другу мус. 
центров области – Оренб. (ДУМ Оренб. обл.) 
и Бугурусланского муфтиятов. Анализиру-
ются процесс реанимации нац. аспектов бы-
тия местных тюрко-мус. меньшинств, взаи-
моотношения между нац. обществами и ас-
социациями тюрко-мус. меньшинств и обеи-
ми мус. структурами области. Важное место 
в работе занимают вопросы, связанные с дея-
тельностью Оренб. обл. администрации (и ее 
специализированных подразделений, кури-
рующих вопросы нац. и религиозной полити-
ки). Книга выпущена в серии «Ислам в Рос-
сии» в 2008 г. Автономной некоммерческой 
организации «ИНО-Центр» (Москва) под ре-
дакцией известного российского исламове-
да д.и.н. А.В. Малашенко. Предназначена для 
специалистов-историков, культурологов, ре-
лигиоведов, политологов, а также широкого 
круга читателей.

К.Ш.

Ислам в Пермском крае – малоизучен-
ное явление. Распространение и. на тер. реги-
она началось с Х в. Это было обусловлено на-
личием значительного числа торговых фак-
торий булгаров в Прикамье, в которых, воз-
можно, имелись исламские культовые соо-
ружения, а также интенсивный товарооб-
мен с финно-угорскими и самодийскими на-
родами Урала, свидетельством чему являют-
ся находки кладов арабо-персидского серебра 
на тер. Пермского края. На тер. совр. Кара-
гайского р-на Пермского края располагался 
Рождественский археологический комплекс, 
нижняя хронологическая граница которого 
датируется IX–X вв. На его тер. был обнару-
жен фундамент каменной мечети, датируе-
мой этим временем. В составе населения го-
родищ, входящих в данный комплекс, замет-
ны булгары, исповедовавшие и. Среди ранних 
мус. могильников в Предуралье – некрополь 
городища Анюшкар в устье р. Иньва (центр 
Пермского края), который был оставлен в 
поздний домонгольский период.

В дорусский период в Прикамье шел ак-
тивный процесс этнической консолидации 
коренного населения. Так, в формировании 
мансийского населения, сложившегося на 
основе юдинской культуры, в XIV–XV вв. 
приняли участие сибирские тюрки, следстви-
ем чего стала исламизация финно-угорского 
населения Ср. Урала. В X–XIII вв. предки 
башкир – угры и тюрки, селившиеся по рр. 
Тулве, Сылве и Чусовой, находились в тесной 
культурно-экономической связи с Волжской 
Булгарией, с XIII в. входили в состав Золо-
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той Орды. К предкам башкир по р. Тулве под-
селялись волжские булгары, кипчаки, пече-
нежское племя баджгуртов (башкуртов). Эти 
сложные этнические процессы нашли отра-
жение в своеобразии культуры пермских та-
тар и башкир. Исламизации этих групп на-
селения способствовало то, что после распа-
да Золотой Орды часть пермских земель ото-
шла Казанскому ханству (1436–1552 гг.), а 
южные р-ны вошли в сферу влияния Ногай-
ской Орды; кроме того, тер. Прикамья рас-
сматривали как сферу своих интересов Тю-
менское, а затем и Сибирское ханство. Значи-
тельная часть населения всех этих гос-в ис-
поведовала и.

После завоевания Россией Казанского 
ханства, переходом Ногайской Орды в дан-
ническую зависимость от Москвы и добро-
вольного вхождения башкир в состав Русско-
го гос-ва (сер. – 2-я пол. XVI в.) на земли При-
камья устремился поток русского населения, 
что привело к коренному изменению этниче-
ской и конфессиональной картины региона. 
На башкирских землях строились укреплен-
ные русские городки, возник Уфимский уезд, 
куда были включены земли по Тулве, Бую, 
Верх. Уфе. Из городов образовалась оборони-
тельная линия, прикрывавшая земли Прика-
мья от набегов ногаев и калмыков. Жесткая 
антиисламская политика прав-ва, православ-
ная колонизация Ср. Урала и захват башкир-
ских земель спровоцировали целый ряд баш-
кирских восстаний XVII–XVIII вв. Активное 
участие в них приняли и пермские башкиры 
и татары.

По данным Х. Мозеля, в кон. XVIII в. в 
Пермской губ. (тер. Пермского края, Сверд-
ловской, частично Челябинской и Курганской 
обл.) проживало 789,1 тыс. чел., при этом рус-
ских среди них было меньше половины (379,9 
тыс.), остальные – «иноверцы» (мусульма-
не, лютеране и католики). По данным топо-
графического описания Пермского намест-
ничества 1786 г., численность башкир на его 
тер. составляла 22,9 тыс. чел., татар и марий-
цев – 13,1 тыс. Источник фиксирует постепен-
ный переход пермских башкир от кочевого к 
оседлому образу жизни и значительное влия-
ние на них исламской культуры. В документе 
отмечается, что башкир исповедовали закон 
«махометанский», в их селениях стояли дере-
вянные мечети, которые строили «иждивени-
ем всего того селения, в котором они находят-
ся». Руководили религиозной жизнью изби-
раемые муллы, которых утверждали в долж-
ности ахуны, также избираемые группой се-
лений. Обряды жизненного цикла, судя по 
описаниям, носили ярко выраженное ислам-
ское влияние с рудиментом некоторых доис-
ламских элементов.

С XIX в. начался новый период истории 
и. в Прикамье, наиболее отраженный в источ-

никах. На протяжении века существенно воз-
росло число мечетей: если в 1826 г. в семи уез-
дах Пермской губ. было 143 мечети с общей 
численностью прихожан ок. 21 тыс. чел., то 
в 1856 г. их насчитывается 151 (39 тыс. при-
хожан), в 1868 г. – 173 (41,3 тыс. прихожан), в 
1886 г. – 172, 1888 г. – 192, в 1909 г. – 211. Осо-
бенно активное их строительство приходится 
на 2-ю пол. XIX – нач. ХХ вв. В 1903 г. была 
построена соборная мечеть Перми, в круп-
ных сельских центрах было по нескольку ме-
четей: в с. Кояново – 2, в с. Азигулово – 3 и т.д. 
По данным переписи 1897 г., из 2994,3 тыс. 
чел. населения губернии мусульман (татары, 
башкиры и казахи) было 151,5 тыс. чел.

По данным жандармерии, в Красноуфим-
ском уезде мусульмане составляли 12% насе-
ления, Осинском – более 13%, Екатеринбург-
ском – 4%, Шадринском – 12, Ирбитском и 
Верхотурском – менее 1%. Во всех селениях 
татар и башкир, где были мечети, действова-
ли мус. школы. В 1858 г. их насчитывалась 51 
с 2404 учащимися, к 1862 г. их число увеличи-
лось до 61, а число учащихся в них – до 3 тыс. 
чел. При этом обучающиеся отдельно девоч-
ки составляли более 1/6 учеников – 555 чел. 
в 1858 г. По сведениям директоров народных 
училищ на 1.01.1913 г., в губернии действова-
ли 198 мектебе и 22 медресе, в т.ч. «Мансурия» 
и знаменитые медресе с. Танып. Они содер-
жались за счет пожертвований состоятель-
ных купцов и предпринимателей З. Ибатул-
лина, Агафуровых, Богатиевых, М. Мансуро-
ва, М.Х. Хабибуллина и др., пожертвований 
верующих и средств, выделяемых земствами. 
Их перечислением ведали благотв. органи-
зации: Мус. культурно-экономическое и бла-
готв. общество Перми, Пермское мус. бла-
готв. и просветительское общество, Кунгур-
ское культурно-экономическое и благотв. об-
щество и др. Они открывали просветитель-
ские и учебные заведения: мус. отдел и чи-
тальню при библиотеке им. Д.Д. Смышляева 
в Перми, ремесленную учебно-показательную 
школу с. Кояново, где дети-мусульмане обуча-
лись столярному ремеслу, и т.п.

Развитие ислама беспокоило власти и 
церковь. Последняя не оставляла попыток 
крестить татар и башкир. Так, священник 
Михаил Чемесов с 1874 по 1879 г. окрестил 
40 мусульман. Как отмечает А.В. Михале-
ва, «хотя подобные акты предавались широ-
кой огласке, как и в случае с 16-летним Ади-
ем Аглуллиным, установить истину, доказать 
свою правоту мусульманам было сложно, т.к. 
сам пермский губернатор полагался на доне-
сения и отчеты ведомства православного ис-
поведания, лица которого и проводили до-
прос потерпевшего». В связи с I Балканской 
войной в России, опасавшейся влияния Стам-
була на российских мусульман, было иници-
ировано политич. дело панисламизма. В ходе 
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него в ряде губерний, в т.ч. в Пермской, жан-
дармерия взяла под негласный надзор всех 
наиболее заметных обществ. и религиозных 
деятелей ислама. Основаниями служили до-
носы их противников, в которых утвержда-
лось, что имамы и председатели благотв. об-
ществ, проводя джадидистские преобразо-
вания, действуют в угоду турецким интере-
сам. Отдельные активисты, как Г.М. Гайнул-
лин, все же подверглись наказанию. Еще од-
ним заметным событием дореволюционного 
периода стало пребывание на тер. Пермской 
губ. турецких военнопленных в годы I миро-
вой войны.

В ходе революции 1917 г. и Гражданской 
войны мусульмане Перми в отличие от еди-
новерцев из Екатеринбурга показали себя 
противниками идей РСДРП(б). В ходе Ураль-
ских обл. мус. военных съездов 1917 г. в Ека-
теринбурге представители пермского гарни-
зона поддержали Миллет Меджлисе и Милли 
Шуро. После установления сов. власти в При-
камье были ликвидированы мус. Советы, т.к. 
они «своей узконационалистической, почти 
шовинистической политикой во многих мест-
ностях чуть не подняли мус. рабочих, осле-
пленных и спровоцированных буржуазией, 
против власти Советов», – отмечалось в апре-
ле 1918 г. в докладе комиссариата по делам 
мусульман при Мотовилихинском исполко-
ме Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Как и во всей стране, начался постепенный 
процесс борьбы гос-ва со всеми конфессия-
ми, вкл. ислам. Стали отлаживаться инстру-
менты антиисламской пропаганды: устраива-
лись библиотеки-читальни с политич. лите-
ратурой и лево-социалистическими издания-
ми, читались лекции, в 1919 г. в Перми нача-
ла издаваться татарояз. газета «Коммунист». 
Позднее выходили газеты «Ленин юлыннан» 
(«По пути Ленина», Пермь, 1932–38), «Кол-
хоз юлы» («Путь колхоза», Бардымский р-н, 
1933–38), «Кызыл химик» («Красный химик», 
Березники, 1933–35), «Урал кочегаркасы» 
(«Уральская кочегарка», Кизел, 1932–38). Осо-
бое внимание уделялось борьбе с идейными 
противниками – представителями мус. ду-
ховенства. Так, в 1927 г. беспокойство Перм-
ского окрисполкома вызвало то, что в Бол.-
Култаевском сельсовете население в виде до-
бровольных пожертвований передало муллам 
280 пудов хлеба, предпочитало прежде реги-
страции рождения, брака или смерти в сель-
совете обращаться к мулле. «Указанные фак-
ты говорят о слабости нацменовских сель-
ских Советов», – говорилось в связи с этим. 
Имамам все сложнее становилось вести свою 
работу, они с трудом смогли провести Съезд 
мус. духовенства 4-го Горнозаводского р-на 
Уральской обл. 1927 г., прошедший в Перми. 
Кон. 1920-х – 1930-е гг. стал временем актив-
ной борьбы с религией. В 1930–39 гг. в Перм-

ской обл. было закрыто 96 мечетей, а к нач. 
1940-х в области осталось лишь 7 действую-
щих храмов всех конфессий. Закрытые мече-
ти использовались под школы, клубы, детса-
ды, мастерские, склады, ветеринарные пун-
кты и т.д. В 1937 г. начались репрессии про-
тив имамов. Так, в 1937 г. по обвинению в соз-
дании «контрреволюционной националисти-
ческой и повстанческой организации» были 
арестованы и расстреляны имамы Перми – А. 
Халитов и с. Кояново – М. Тайсин (см. Репрес-
сированные имамы Пермского края).

В ходе Великой Отечественной войны 
мус. сообщество Пермской (в 1940–57 гг. – 
Молотовской) обл. пополнилось за счет де-
портированных на Урал крымских татар и 
трудмобилизованных из Ср. Азии. В послево-
енное время, на фоне некоторого изменения 
политики по отношению к религии, власти 
региона были удивлены небольшим кол-вом 
заявок со стороны верующих на открытие 
мечетей. Разбирательство выявило усиление 
деятельности ишанов, действовавших в юж. 
р-нах обл. и приобретших значительное чис-
ло мюридов. В своих проповедях они сообща-
ли населению об ожидающемся конце света. 
Для их нейтрализации был инициирован по-
литич. процесс «Антисоветская организация 
ишанизма» в Молотовской обл. 1947–48 гг., 
в ходе которого пострадали десятки имамов 
и верующих. С 1947 по 1956 г. единственной 
официально зарегистрированной мечетью 
Пермской обл. оставалась мечеть Кояновско-
го сельсовета. В сер. 1950-х гг. была открыта 
мечеть м/р-на Данилиха Перми. Действовали 
нелегальные общины. По данным уполномо-
ченного Совета по делам религиозных куль-
тов, в 1961 г. в Октябрьском р-не численность 
активных прихожан составляла 30 чел., в г. 
Чусовом – 150–200 чел., в г. Кизеле – 20 чел.

Центром религиозного возрождения ста-
ла Пермь, где в 1989 г. здание соборной ме-
чети было возвращено верующим. 15.01.1991 
г. на заседании президиума ДУМЕС было ре-
шено образовать Пермский мухтасибат с при-
данием под его юрисдикцию мус. объедине-
ний Пермской и Кировской обл. и Удмуртии. 
Имам-мухтасибом был назначен Н.А. Сахиб-
зянов. В 1994 г. мухтасибат был преобразо-
ван в Региональное ДУМ Пермской обл., пер-
вым председателем которого стал Х. Харисов. 
При нем число мус. общин увеличилось до 70. 
После его добровольной отставки пост руко-
водителя РДУМ занял М.Р. Хузин. В 2006 г. 
РДУМ вышло из состава ЦДУМ и стало не-
зависимым муфтиятом – ДУМ Пермского 
края. На сегодняшний день оно объединяет 
90 мус. общин. В 2006 г. было зарегистриро-
вано Централизованное религиозное управле-
ние мусульман Пермского края, которое воз-
главляет Х. Галяутдинов. Оно объединяет 
15 МРОМ. Большинство имамов Пермского 
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края – татары, их ср. возраст составляет 50 
лет. В крае действуют мус. колледж «Тарик», 
его отделение «Аль-Ихсан» в с. Барда, медре-
се при пермской соборной мечети. 2 предпри-
ятия края производят халяль-продукцию, вы-
пускаются исламские газеты «Нурлы Барда», 
«Ислам в Пермском крае», «Халык авазы» (с 
2009 г. – «Тарик»). Власти уважительно от-
носятся к мусульманам, проводят встречи с 
представителями исламского духовенства. В 
крае сложились добрая традиция межрелиги-
озного диалога, чему способствует 10-летняя 
деятельность Межконфессионального кон-
сультативного комитета Пермского края.

Общая численность мус. народов в Перм-
ском крае, согласно переписи 2002 г., превы-
сила 190 тыс. чел. (6,8% населения региона), 
из них: татар – 136,6 тыс. (4,8% населения), 
башкир – 40,7 тыс., азербайджанцев – 5,8 
тыс., узбеков и таджиков – по 2 тыс., чечен-
цев – 0,9 тыс., казахов – 0,8 тыс., лезгин, авар-
цев и даргинцев – по 0,3 тыс., киргизов, тур-
кмен, ингушей, кабардинцев – по 0,2 тыс., ку-
мыков, табасаранов, лакцев, карачаевцев, агу-
лов, уйгуров, турков – по 0,1 тыс. и др.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104; ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, 
д. 363; Колхозная жизнь на Урале. 1953–1955 (Докумен-
ты советской истории) / Сост. Х. Кесселер, Г.Е. Корни-
лов. – М., 2006, с. 712; Мафронова А.М. Сельская школа 
на Урале в XVIII–XIX вв. и распространение грамотно-
сти среди крестьян. – Екатеринбург, 2002, с. 67; Миха-
лева А.В. Ислам. – http://enc.permkultura.ru/showObject.
do?object=1803969174; Михалева А.В. Мусульмане Перм-
ской области в 1920–1950-е годы // Политический аль-
манах Прикамья. – Пермь, 2002. Вып. 2, с. 166–74; Она 
же. Мусульманская община Перми и Пермской губер-
нии до 1917 года // Религия в истории города Перми (до 
1917 г.). – Пермь, 2003, с. 25–27; Она же. Положение му-
сульман в Пермской губернии в дореволюционный пери-
од // Политический альманах Прикамья. – Пермь, 2001, 
Вып. 1, с. 211–14; Она же. Социальный портрет мусуль-
манина 1930-х годов // Там же. – Пермь, 2002. Вып. 3, 
с. 178–84; Общество и власть. Российская провинция. 
1917–1985. Документы и материалы (Пермский край, 
Свердловская, Челябинская области). Т. 1. – Пермь, 
2008, с. 106–08, 496–98; Селянинова Г.Д. Мусульманская 
община Прикамья в года Великой Отечественной вой-
ны. – http://www.moslem.ru/doc_sgd.htm; Семеновских А. 
Мухаммедгали Хузин: Мы стремимся, чтобы Пермский 
муфтият работал точно и четко, как швейцарские 
часы, многие и многие годы. – www.islamrf.ru; ЦДООСО, 
ф. 4, оп. 13, д. 441, л. 29; ф. 4802, оп. 1, д. 36, л. 6; д. 586; 
Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в 
конце XVI – первой половине XIX вв. – Пермь, 1995.

А.С., Р.Б.

«Ислам в Пермском крае» – газета, офи-
циальный орган Централизованного рели-
гиозного управления мусульман Пермского 

края. Выходит нерегулярно. Издается с 2005 
г. общиной соборной мечети Перми тир. 999 
экз. на 2–4 полосах формата А4. Выпускаю-
щий ред. – Р. Гарипов. В состав редколлегии 
входят имам-хатыб соборной мечети Пер-
ми И. Бибарсов и муфтий Х.М. Галяутдинов. 
Распространяется бесплатно. Содержит ново-
сти о жизни мусульман Перми и общин, вхо-
дящих в религиозное управление, проповеди, 
репортажи с мероприятий с участием муф-
тия, очерки о людях с необычной судьбой. 
Все материалы авторские.

Лит.: Электронный архив газеты «Ислам в Перм-
ском крае». – http://www.islam.perm.ru/gazeta.htm.

К.Ш.

 
«Ислам в Пермском крае» – интернет-

сайт, официальное электронное издание Цен-
трализованного религиозного управления му-
сульман Пермского края. Расположен по адре-
су: www.islam.perm.ru. Администрирует-
ся пресс-службой муфтията. Отражает точ-
ку зрения муфтията на события в Пермском 
крае. Содержит новостной раздел, раздел 
объявлений, график совершения намазов для 
ряда городов Прикамья, организационную 
структуру религиозного управления и архив 
газеты «Ислам в Пермском крае». Навига-
ция сайта не содержит перекрестных ссылок 
и внутренний поисковик. Архив новостей со-
держит материалы начиная с декабря 2006 г. 
Посл. обновление новостного раздела проис-
ходило в декабре 2007 г.

К.Ш.

Ислам в Республике Коми – историче-
ское явление. Согласно мнению, распростра-
ненному в исторической литературе, первы-
ми мусульманами, пришедшими на земли 
приполярного Урала, были купцы из Волж-
ской Булгарии, которые вели активную тор-
говлю с представителями народа коми. Одна-
ко после вхождения этих земель в сферу вли-
яния Новгородской респ. эти связи были пре-
рваны. Следующим этапом появления после-
дователей ислама в регионе является пери-
од 1930–40 гг., когда сюда были сосланы не-
угодные советской власти элементы, вклю-
чая офицеров тептярских полков, участников 
басмаческого движения, имамов, нац. интел-
лигенцию и репрессированных партийных 
активистов. 

Активное промышленное освоение бо-
гатств края, начиная с сер. ХХ в., и особен-
но во 2-й пол. столетия, привело к росту чис-
ла мус. народов. Если к 1939 г. татары состав-
ляли 0,2% общего населения Коми АССР, то 
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в последующие годы доля татарского населе-
ния неуклонно увеличивалась: в 1959 – 1%, 
1970 – 1,2%, 1979 – 1,6%, 1989 – 2,1%. Среди 
нефтяников, специалистов лесной и угольной 
промышленности было немало мусульман из 
северо-западных р-нов Башкортостана, а так-
же из Азербайджана и Сев. Кавказа. Соглас-
но переписи 2002 г., численность мус. народов 
составила 31 тыс. чел. (3% населения респ.), в 
т.ч. татар – 15,7 тыс., башкир – 3,1 тыс. (по нео-
фициальным данным, их совокупная числен-
ность превысила 30 тыс. чел.), азербайджан-
цев – 6,1 тыс., лезгин – 1,2 тыс., киргизов – 0,8 
тыс., узбеков – 0,7 тыс., казахов – 0,6 тыс., че-
ченцев, таджиков и аварцев – по 0,4 тыс., дар-
гинцев – 0,3 тыс., кумыков, кабардинцев и ин-
гушей – по 0,2 тыс., табасаранов, лакцев и ка-
рачаевцев – по 0,1 тыс. и др. По неофициаль-
ным данным, общее число мус. населения 
приближается к 100 тыс., или 10% населения 
Респ. Коми. Р-ны проживания мусульман – гг. 
Воркута, Инта и Усинск. Последний стал цен-
тром исламского возрождения. 

В 1986 г. в пос. Парма близ г. Усинска ста-
ли собираться мусульмане для совершения 
праздничных намазов на Ураза- и Курбан-
байрам. 8.05.1991 г. мус. община Усинска ста-
ла первой официально зарегистрированной 
религиозной общиной. В 1993 г. был открыт 
Исламский культурный центр Респ. Коми. 
Первой мечетью республики стала мечеть г. 
Усинска. Второй официально зарегистриро-
ванной организацией была община мусуль-
ман Сыктывкара. В 2001 г. была зарегистри-
рована община мусульман Воркуты. На базе 
трех общин в 2003 г. было образовано ДУМ 
Респ. Коми, которое сумело наладить кон-
структивные взаимоотношения с властями 
и общественностью региона, проводит мно-
гочисленные исламские конференции в Респ. 
Коми. В 2008 г. мусульмане Коми запустили 
свой сайт Islam.usinsk.info. По данным на 2007 
г., в республике действует централизованная 
и пять местных мус. организаций. Работают 
две мечети – в Усинске и Сыктывкаре, обе 
подвергались нападениям националистов, 
пытавшихся их поджечь, соотв., в 2002 и 2005 
гг. Намечается открытие молельных комнат 
в колониях республики для заключенных-
мусульман, общее число которых, по данным 
на 2008 г., составляет 500 чел. Проводится 
ежегодный общересп. конкурс рефератов на 
исламскую тематику среди школьников всех 
конфессий. 

Лит.: Караван милосердия // Республика. – Сык-
тывкар, 29.01.2008, № 15; Артеев А. Валиахмат-хазрат 
Гаязов: «Террористы не знают истин ислама» // Моло-
дежь Севера. – Сыктывкар, 14.10.2004, № 42; В Сык-
тывкаре подожгли мечеть //Республика. – Сыктывкар, 
06.12.2005, № 225; Ислам в Республике Коми. Матери-
алы официального сайта ДУМ РК. – www.islam.usinsk.

info; История Коми с древнейших времен до конца ХХ 
века / Под ред. А.Ф. Сметанина. Т. 2. – Сыктывкар, 2004, 
с. 490, 691; Мазур Л.Н. Край ссылки: особенности фор-
мирования и развития системы расселения в 1930–50-е 
гг. (по материалам Урала и Северного края) // Вклад ре-
прессированных в освоение европейского Севера Рос-
сии и Приуралья. Материалы межрегионального науч-
ного симпозиума (Сыктывкар, 19.10.2001). – Сыктыв-
кар, 2004, с. 39; По пути объединения народов и куль-
тур // Красное знамя. – Сыктывкар, 15.11.2006, № 201; 
Усинск стал столицей правоверных // Молодежь Се-
вера. – Сыктывкар, 21.03.2002; Форум в Коми. – http://
www.islamnews.ru/news-5742.html. 

 
 А.С.

Ислам в Свердловской области – мало-
изученное явление. Датировка прихода и. на 
терр. региона вызывает затруднения, посколь-
ку в Свердловской обл. не обнаружено ислам-
ских археологических памятников древнее 
XVI в. Однако, опираясь на археологические 
находки в Прикамье и Зап. Сибири, можно с 
уверенностью сказать, что знакомство жите-
лей края с и. состоялось задолго до этого. Из-
вестно, что купцы из Волжской Булгарии осу-
ществляли торговлю с финно-угорским насе-
лением края с X в. В Прикамье они строили 
городки и торговые фактории, на терр. кото-
рых имелись мечети. Проф. А.М. Белавин об-
наружил на терр. Рождественского археоло-
гического комплекса фундамент каменной ме-
чети, датируемой этим временем. Ф. Баязито-
ва в одной из своих статей отмечает, что терр. 
совр. Красноуфимского р-на посещалась бул-
гарами. В окрестностях Чердыни (Пермский 
край) находят иранские и арабские серебря-
ные монеты и предметы домонгольского пе-
риода, что свидетельствует об интенсивных 
торговых контактах населения. У вост. стран 
вызывала интерес прежде всего уральская 
пушнина, так что торговля в первую очередь 
способствовала знакомству с И населения 
Урала. Посредством мирной проповеди про-
исходил и малоизученный процесс исламиза-
ции угорского населения Ср. Урала.

Более поздним источником проникно-
вения и. на терр. региона является Зап. Си-
бирь, куда в XIV в. его принесли шейхи-
миссионеры из Ср. Азии. В XV–XVI вв. реги-
он входил в зону влияния Тюменского и Си-
бирского ханств. На терр. Ср. Урала нахо-
дился Епанчин-Юрт (ныне г. Туринск) мурзы 
Епанзы (Япандзы) – небольшой татарский го-
род, обнесенный деревянным частоколом на 
правом берегу р. Туры. Именно тут произо-
шла первая серьезная стычка казаков атама-
на Ермака с татарскими отрядами хана Кучу-
ма в 1582 г. По данным краеведов, в этом та-
тарском городе имелась и мечеть. Исламское 
влияние со стороны Сибири прослеживает-
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ся в исламизации коренного нетюркского на-
селения. Автор Сибирской летописи 1636 г. 
Савва Есипов утверждал, что «тотаровя» р. 
Тура (верхотурские, туринские татары) ис-
поведовали ислам уже в сер. XVII в. – «закон 
Моаметов держат».

Терр. Свердловской обл. подверглась се-
рьезному исламскому влиянию с запада по-
сле взятия Казани войсками Ивана Грозного. 
Татары из Ср. Поволжья бежали в малозасе-
ленный Урал. Они селились у башкир на пра-
вах припуска, укрепляя и. среди родственно-
го башкирского народа. Некоторым свердлов-
ским татарским деревням, стоящим по теч. р. 
Уфы, более 400 лет. Самым древним на сегод-
ня и. памятником является надмогильный ка-
мень на кладбище д. Усть-Бугалыш Красноу-
фимского р-на, на котором обозначена дата по 
хиджре, соотв. 1515 г.

Источники XVIII в. фиксируют наличие 
мечетей в татарских и башкирских деревнях 
края. Это столетие стало временем борьбы 
гос-ва с и. – жестоко подавлялись башкирские 
восстания, насильственно крестили плен-
ных башкир, возвратившихся в и. жестоко 
казнили. Были организованы православные 
миссионерские экспедиции с целью креще-
ния манси, часть которых исповедовала ис-
лам (см. Православная колонизация Ср. Ура-
ла в XVIII в.). В то же время именно к этому 
периоду относятся первые попытки построе-
ния нормальных взаимоотношений с мус. на-
селением (см. Политика Горной администра-
ции Урала по отношению к башкирам в XVIII 
в.). Стабилизировало обстановку учреждение 
Екатериной II в кон. XVIII в. ОМДС, что спо-
собствовало развитию и. во всем уральском 
регионе. Особенно интенсивным оно стало 
после реформ Александра II, когда большое 
кол-во крестьян, в т.ч. татар и башкир, устре-
мились в города и заводы, где они формиро-
вали мус. общины, строили мечети (см. Ярма-
рочная мечеть г. Ирбита; мечеть Ниж. Таги-
ла), организовывали благотв. общества, кото-
рые занимались организацией просветитель-
ских учреждений и помощью обездоленным 
единоверцам. В нач. ХХ в. на терр. Свердлов-
ской обл. действовали Екатеринб. мус. бла-
готв. общество, Красноуфимское и Нижне-
тагильское мус. культурно-экономические 
и благотв. общества. Крупными мецената-
ми были купцы Агафуровы, Богатиевы, М.Х. 
Хабибуллин. Мус. деревни Ср. Урала имели 
устойчивое экономическое положение – так, в 
с. Азигулово перед революцией было 3 мечети. 
Рост влияния и. и возвращение к вере предков 
крещеных татар вызывал серьезное беспокой-
ство у православной церкви. Поэтому в 1910 г. 
была учреждена Противомус. миссия Екате-
ринб. епархии. Но в действительности конец 
спокойному существованию и. положили со-
бытия вслед за революцией 1917 г.

Мусульмане региона приняли актив-
ное участие в событиях Гражданской войны 
под руководством братьев Касимовых, С.-Г. 
Саид-Галиева. Был создан I мус. революцион-
ный батальон Урала, сочувствовавший иде-
ям ВКП(б). Однако лозунги сов. власти о сво-
боде вероисповедания и праве наций на само-
определение оказались фикцией. На Ср. Ура-
ле начался постепенный процесс уничтоже-
ния ин-тов мус. общин: начавшись с созда-
ния советской системы образования для му-
сульман в 1920-е гг., этот процесс завершил-
ся закрытием мечетей (см. Типология закры-
тия мечетей Ср. и Юж. Урала), организа-
цией политич. процессов против мусульман 
вроде дела мюридизма на Ср. Урале 1933 г. и 
репрессиями против духовных лидеров (см. 
Репрессированные мусульмане Свердловской 
области). Несмотря на запущенный процесс 
уничтожения и., ряду общин и мечетей уда-
лось уцелеть и продолжить свою деятель-
ность. Так, мечети д. Нов. Бугалыш и г. Куш-
ва работали легально.

Процессы религиозного и нац. возрожде-
ния в 1990-е гг. шли параллельно. Не случай-
но созданный татарский благотв. фонд «Як-
таш» занимался и вопросами и., и развития 
татарской культуры. В нас. пунктах начали 
строиться мечети, самой большой и краси-
вой из которых является «Медная» мечеть г. 
Верх. Пышма. По данным переписи 2002 г., в 
Свердловской обл. из 4,5 млн жителей этни-
ческих мусульман насчитывается более 244 
тыс. чел., что представляет довольно значи-
тельную цифру (2-е место по УрФО). По дан-
ным на 2006 г., зарегистрировано 48 мус. об-
щин. На терр. обл. работает ок. 80 мечетей 
(часть строится) и молельных домов, в т.ч. 13 
в системе Федеральной службы исполнения 
наказаний. Социальный облик имамов Сверд-
ловской обл. свидетельствует о том, что 82% 
имамов региона – татары, их средний воз-
раст составляет 56 лет. С 1994 г. работает Ре-
гиональное ДУМ Свердловской обл. (в соста-
ве ЦДУМ) во главе с С.С. Сайдулиным, с 1999 
г. – Казыятское управление мусульман Сверд-
ловской обл. (в составе ДУМ АЧР) под руко-
водством Д.М. Давлетова. Действует первая 
официально зарегистрированная в России 
шиитская община «Ахли-бейт». Активную 
деятельность на поприще И. проводят об-
ществ. организации: Нац.-культурная авто-
номия татар Свердловской обл., «Союз му-
сульманок Урала», женский клуб «Шанс», мо-
лодежная организация «Яшен». Довольно раз-
виты исламские СМИ: работает исламская те-
лестудия «Манара» (с 2005 г.), телепрограмма 
«Ислам сегодня» (с 2002), изд-во «Мир»; вы-
пускаются газеты «Урал карчыгасы» (с 2002) 
и «Истина» (с 2004), ряд газет в городах обл. 
(«На пути истины», «Мирас»). Преподава-
ние основ ислама осуществляется в ряде при-
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ходских школ – мектебов при обл. мечетях, 3 
предприятия Свердловской обл. осуществля-
ют производство халяльных продуктов пи-
тания (см. Халяль-индустрия на Урале). Воз-
рождаются дореволюционные традиции ме-
ценатства. Спонсорскую помощь мусульма-
нам оказывают М.М. Шарафулин, А.Ф. Абза-
лов, благотв. фонд «Евразия», который оказы-
вает помощь в строительстве мечетей и про-
ведении школьной олимпиады «Юные знато-
ки ислама». В 1990–2000-е гг. вследствие ин-
тенсивной миграции с Кавказа и Ср. Азии об-
щины свердловских мечетей стали полиэт-
ничными. Миграционную ситуацию и разви-
тие мус. сообщества изучает ряд ученых, на-
учных учреждений и обществ. организаций. 
Многие мусульмане занимают высокое по-
ложение в бизнесе и политике Свердловской 
обл. и влияют на развитие региона.

А.С.

Ислам в Удмуртии – одна из традицион-
ных и вторая по численности конфессия Уд-
муртии. И имеет многовековую историю: му-
сульманами были основная часть татар, баш-
киры, бесермяне (до XVIII в), часть удмуртов 
(см. Ислам в культуре удмуртов). Археологи-
ческими свидетельствами проникновения И. 
на тер. совр. Удмуртии являются мус. могиль-
ник у городища Иднакар (в 4 км от Глазова), 
датируемый XII–XIII вв. (см. Ранние мус. мо-
гильники в Предуралье), булгарский могиль-
ный камень в д. Гордино 1323 г. После вхож-
дения Каринского опричного княжества в со-
став Русского гос-ва (1489) и лишения арских 
князей привилегий (1588) начался процесс 
массовой миграции татар вверх по р. Чепце, 
на север Удмуртии. К 1917 г. на тер. расселе-
ния чепецких татар (Глазовский, Балезин-
ский, Юкаменский р-ны совр. Удмуртии) на-
считывалось 31 татарское поселение, функ-
ционировали 22 мечети и молитвенных дома. 
Религиозным, торговым и культурным цен-
тром татар Глазовского уезда было с. Кестым.

Более поздние группы татар появились 
на юге Удмуртии (в совр. Граховском, Кара-
кулинском, Киясовском р-нах), переселив-
шись сюда в разное время с тер. совр. Татар-
стана. Толчком к активной миграции стало 
покорение Казанского ханства в 1552 г. В до-
революционный период здесь были постро-
ены мечети в дд. Тат. Тоймобаш, Варино-
Алексеевское (обе – Алнашский р-н), д. Тав-
зямал (Киясовский р-н), д. Сосмак (Можгин-
ский р-н).

Компактное проживание мус. населе-
ния имело место также в городах: Сарапуле, 
Можге, Воткинске, Ижевске. Высокие темпы 
демографического прироста были у мус. об-
щины г. Сарапула, где в 1908 г. начала рабо-

ту Сарапульская мус. библиотека-читальня, 
к 1909 г. действовал мус. молитвенный дом 
г. Сарапула, шел сбор средств для построй-
ки мечети, но Октябрьская революция 1917 г. 
помешала этим замыслам. В Ижевске на 4-й 
ул. некогда существовавшего Татарского пос. 
на средства Оружейного завода в 1846 г. была 
построена Ижевская соборная мечеть № 
1. Вторую мечеть возвели уже сами верую-
щие мусульмане в 1916 г. на 5-й ул. Татарско-
го пос. В 1910 г. в Ижевске была открыта мус. 
публичная библиотека.

Значительной вехой в истории И. во 2-й 
пол. XVI – XVIII в. стало крещение татар 
и бесермян Удмуртии. Итоги этой полити-
ки христианизации были неоднозначными: 
часть татар, принявшая крещение, оформи-
лась в группу кряшен; др. часть в теч. XVIII–
XIX вв. вновь отпала в ислам (см. Реислами-
зация татар-кряшен Вятской губ. в посл. 
трети XIX в.). Стала христианами часть бе-
сермян.

С кон. XVIII в., в период деятельности 
ОМДС, положение и. в Удмуртии было весьма 
значимым – он способствовал консолидации 
всех социальных слоев татаро-башкирского 
общества. Именно в этих условиях идея един-
ства народа как мусульман приобрела особую 
роль, возросло значение интегративной функ-
ции и. как этноконфессиональной идеологии. 
Свое единство народы мыслили не только как 
религиозное, но и как социально-политич. В 
этот период в Удмуртии существенно увели-
чилось кол-во мечетей и мулл, изменился их 
статус. Особую роль играла система мус. об-
разования. Все эти процессы происходили на 
фоне значительного количественного увели-
чения мусульман и активизации их обществ.-
политич. жизни при одновременном усиле-
нии контроля гос-ва за деятельностью има-
мов и медресе.

В каждом более или менее крупном мус. 
селении находилась мечеть. Они были пре-
имущественно деревянными. Фасад и план 
строящихся мечетей должны были соответ-
ствовать утвержденным законам 1844 г. Ис-
ключением было несколько зданий, в т. ч. 
одна из мечетей д. Кестым 1905 г. построй-
ки, – культовое сооружение 8-гранной фор-
мы, увенчанное конусообразным минаретом. 
На протяжении XIX в. кол-во мечетей посту-
пательно увеличивалось, но не существенно. 
Это было связано с госконтролем над появ-
лением новых мечетей, когда их самовольная 
постройка преследовалась по закону. Однако 
мечети строились и без разрешения, в т.ч. и 
в отдельных небольших по численности по-
селениях. Так, в 1826 г. в Глазовском уезде из 
6 мечетей только три были «указными». Гл. 
препятствием для мусульман в деле строи-
тельства мечетей являлось требование недо-
пущения ситуации, когда бы мечеть служи-
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ла «соблазном в вере для христиан и новокре-
щен». Лишь начиная с 1890-х гг. отмечался 
«мус. ренессанс», одним из проявлений кото-
рого стало увеличение кол-ва мечетей. Новый 
импульс этому процессу придал Манифест о 
свободе вероисповеданий 1905 г.; показатель-
ной иллюстрацией является рост числа мече-
тей в Глазовском уезде.

Строились мечети за счет прихожан или 
на средства состоятельных частных лиц. Ис-
ключением была ситуация на Ижевском ору-
жейном заводе, когда само правление завода 
выступило с просьбой к гос. чинам построить 
на заводе мечеть за счет казны.

Для большинства мулл Удмуртии кон. 
XIX – нач. ХХ в. руководство приходами ста-
ло делом наследственным, передаваемым от 
отца к сыну. Постепенно духовенство стано-
вилось закрытой социальной группой, в кото-
рой складывалась своеобразная культура, на-
целенная на получение образования, на фор-
мирование культа знания и книги, на осо-
бый стиль общения (см. Ахмедов Ш.Ш., Бик-
бов Г.Ш., Файзуллин И.Х., Чачаковы).

Одной из функций имамов было обуче-
ние детей в нач. мус. школах – мектебах. Они 
работали даже в самых маленьких деревнях, 
в 5–10 дворов, а в крупных селениях их мог-
ло быть несколько. Здесь изучались основы 
арабской письменности, исламское вероуче-
ние и нормы шариата, иногда – основы ма-
тематики. Обычно курс обучения длился 3 
года. Основную массу учащихся составля-
ли дети 8–14 лет. Обучение чтению велось по 
буквослагательному методу, отсутствовала 
классная система. Мальчики и девочки учи-
лись раздельно: первые – в доме муллы или в 
спец. построенных деревянных зданиях, вто-
рые – в женской половине дома муллы. Не-
смотря на недостатки, система мус. нач. обра-
зования долгое время имела положительные 
последствия: она была несословной, часто 
бесплатной, а потому общедоступной. Мас-
совый характер школы способствовал широ-
кому распространению письменной культу-
ры и первоначальных знаний по точным нау-
кам среди мужчин и женщин.

Ситуация с и. стала меняться в кон. 
XIX в.: культурное реформаторство мусуль-
ман охватило многие сферы, в первую оче-
редь школьное дело и социально-политич. 
ин-ты. Новый этап политич. активности му-
сульман Удмуртии начался после Февраль-
ской революции 1917 г. В ряде мест были соз-
даны нац. Шуро (вилаят Милли Шуро), в т.ч. 
Глазовское уездное нац. мус. Шуро. Предста-
витель глазовских мусульман С.-Г.Х. Ямбаев 
(см. Ямбаевы) был избран мус. съездом Вят-
ской губ. единственным депутатом в Учреди-
тельное собрание.

Жизнь мус. общины кардинально измени-
лась после Октябрьской революции 1917 г. На 

нач. 1922 г. на тер. Вотской автономной обла-
сти значилось 19 мечетей, действовали мус. 
религиозные общества. Основная масса куль-
товых зданий была закрыта в 1929–33 гг. Ко 
времени образования Удмуртской АССР в де-
кабре 1934 г. здесь числилось 15 мус. обществ. 
Коснулись и мусульман репрессии и антире-
лигиозные акции 1920–30-х гг. Как служите-
ли религиозного культа и «кулаки» пострада-
ли 9 служителей мечетей, гонениям подвер-
глись 8 имамов и их родственников из Мож-
ги, Камбарки, Юкаменского, Глазовского, 
Балезинского р-нов (См. Репрессированные 
имамы Удмуртской Респ.).

К нач. Великой Отечественной войны на 
тер. Удмуртии действовало 6 мус. органи-
заций – в дд. Бектыш и Падера Балезинско-
го р-на, Тат. Парзи и Мал. Парзи Глазовского 
р-на, в гг. Ижевске и Воткинске.

В результате некоторой либерализации 
религиозной жизни в годы войны мусульма-
нам стали возвращать конфискованные зда-
ния мечетей, выпускать из тюрем имамов. 
Существенной уступкой было разрешение 
раздавать милостыню остронуждающимся 
и совершать хадж. К кон. войны в Удмуртии 
действовали 7 мус. объединений (по одному 
– в Ижевске и Воткинском р-не, два – в Бале-
зинском и три – в Глазовском р-нах); при этом 
недействующими числилось 15 мечетей. За 
время деятельности СДРК (1944–90 гг.) в Уд-
муртии было зарегистрировано всего 8 мус. 
общин.

Возрождение духовной жизни мусульман 
Удмуртии началось только в новейшее вре-
мя. В 1991 г. было образовано Мухтасибат-
ское правление мус. объединений Пермской, 
Кировской обл. и Удмуртии (с центром в Пер-
ми) как региональное подразделение ДУ-
МЕС; его возглавил Сахибзянов Н.А. Затем 
мус. община Ижевска инициировала образо-
вание самост. ДУМ Удмуртии, получившего 
госрегистрацию 24.08.1994 г. Новое объеди-
нение осталось в юрисдикции ЦДУМ России.

Сегодня в состав Регионального ДУМ 
Удмуртии (Ижевского муфтията) входят 
17 МРОМ. Кроме того, действует МРОМ 
«Адель» (Ижевск) и ДУМ «Ассоциация ме-
четей» (Москва). В республике действует 21 
мечеть: Ижевская соборная мечеть на ул. 
Азина, местные мечети в Воткинске, Мож-
ге, Сарапуле (2), р-нах: Алнашском, Бале-
зинском, Глазовском, Камбарском, Кизнер-
ском, Киясовском, Малопургинском, Мож-
гинском, Увинском, Юкаменском. Строят-
ся еще 10 новых мечетей, в т.ч. Ижевская ме-
четь на ул. К. Маркса. Издаются мус. газеты 
«Муслим», «Ихсан», «Саф Ислам», проблемы 
ислама освещаются также на странице газеты 
«Яңарыш». Активно действует благотв. фонд 
«Ихлас» (директор Каюмов Н.Б.).

Мус. община респ. состоит не только из 
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татар Удмуртии (108,5 тыс. без кряшен) и 
башкир (4,3 тыс.), но и пополнилась в посл. 
годы представителями диаспор азербайд-
жанцев (3,9 тыс.), узбеков (0,8 тыс.), чечен-
цев (0,5 тыс.), таджиков (0,4 тыс.), казахов 
(0,3 тыс.), лезгин, даргинцев (по 0,2 тыс.), тур-
кмен, аварцев, киргизов (по 0,1 тыс.) и др. По 
данным переписи 2002 г., общая численность 
мус. народов в респ. (без бесермян) превыша-
ет 119 тыс. чел. (7,6% населения региона).

Лит.: История ислама на территории Удмур-
тии // Муслим. – Ижевск, 5.02.2009, № 2 (11); Касимо-
ва Д.Г. Ислам // Религии народов Вятского края: учебно-
справочное пособие / Отв. ред. А.Г. Поляков. – Киров, 
2009, с. 160–230; Она же. Семейная обрядность чепец-
ких татар (сер. XIX–XX в.). – Ижевск, 2003; Она же. Та-
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ная и духовная культура народов Урала и Поволжья: 
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Д.К.

«Ислам в Удмуртии» – первая научно-
практическая конференция, посвященная 
истории и совр. состоянию ислама в Удмурт-
ской Респ. Состоялась 5.02.2009 г. в Ижевске 
в Доме прав-ва Удмуртии. Конференция про-
ходила при поддержке администрации прези-
дента и прав-ва Удмуртии, Ижевского муф-
тията и активном участии ученых и духов-
ных лиц разл. конфессий. С приветственны-
ми словами к участниками конференции об-
ратились руководитель администрации пре-
зидента и прав-ва Удмуртии А.П. Горяинов, 
муфтий Удмуртии, председатель РДУМ Уд-
муртии Ф.Г. Мухамедшин, благочинный Гла-
зовского округа, руководитель миссионер-
ского отдела Ижевской и Удмуртской епар-
хии РПЦ протоиерей В. Сергеев.

Гл. посыл конференции – стремление к 
установлению и сохранению мира силами не 
только политиков, но и верующих людей. На 
конференции обсуждались проблемы воспи-
тания детей в традициях ислама, отражения 
исламской тематики в мус. и светских СМИ, 
взаимодействия Татарского обществ. цен-
тра Удмуртии с мус. религиозными объеди-
нениями. Были заслушаны доклады об исто-
рии исламских общин и ин-тов на тер. Удмур-
тии в досоветский период, а также об основ-
ных чертах развития ислама в Удмуртии на 
совр. этапе. Особое внимание было уделено 
итогам деятельности благотв. фонда «Ихлас» 
и перспективам развития ислама в республи-
ке.

Д.К.

Ислам в Челябинской области – малоиз-
ученное явление. Проникновение И. на терр. 
совр. Челябинской области происходило дву-
мя путями – из Хорезма и Ср. Поволжья. Этот 
процесс был связан как с караванной торгов-
лей, так и с миграциями населения. По терр. 
Юж. Урала проходили караванные пути, 
следующие из Ср. Азии в Волжскую Булга-
рию по сев. ветви Вел. шелкового пути. Са-
мое раннее достоверное свидетельство про-
никновения и. в Приуралье – находки Лева-
шовского могильника в Ишимбаевском р-не 
Респ. Башкортостан. Три серебряных дир-
хема и золотой динар Арабского халифата 
706, 712 и 892 гг. и захоронение с вытянуты-
ми вдоль тела руками, головой на запад по-
зволяют считать могильник раннемус. клад-
бищем, родственным с салтовской культу-
рой. Известный башкирский исследователь 
Р.Г. Кузеев связывает происхождение боль-
шого кол-ва башкирских патронимий (айле, 
бурзян и др.) с Приаральем и басс. р. Сырда-
рьи, которые уже с VIII–IX вв. активно вы-
ступают в качестве очага распространения 
и. Второй, поволжский источник распростра-
нения и. в регионе появляется и заметно уси-
ливается с принятием ханом Алмушем в 922 
г. и. в качестве гос. религии Волжской Булга-
рии. По свидетельству арабского автора Ибн 
аль-Асира, в сентябре–октябре 1043 г. более 
10 тыс. юртов язычников-тюрков приняли и.: 
«Они лето проводят в Булгарской стороне, а 
зимой возвращаются в сторону Балагасуна» 
(местность между Балхашем и Иссык-Кулем). 
Это могли быть канглы, найманы, карлуки 
или кипчаки, патронимические подразделе-
ния которых присутствуют среди башкир и 
ногаев Ногайской Орды. Археологическим 
свидетельством проникновения и. на терр. 
Челябинской обл. является небольшое родо-
вое кладбище, исследованное на сев. обл. в 
Большеказакбаевском 2-м курганном могиль-
нике. По мнению историка В.П. Костюкова, 
все погребения здесь совершены по обряду 
с характерными раннемус. признаками, а ра-
диоуглеродная дата определяет их возраст в 
рамках сер. XI – сер. XIII вв.

След. этап исламизации тюркского насе-
ления Юж. Урала (башкир, ногаев и др.) свя-
зан с историей Золотой Орды, которая до-
стигла своего расцвета при ханах Узбеке 
(1312–42) и его сыне и преемнике Джанибе-
ке (1343–57). Узбек-хан сделал окончатель-
ный выбор в пользу и. Приняли и. в этот пе-
риод и Шейбаниды, правившие в вост. части 
улуса Джучи, в т.ч. в Юж. Зауралье. Раскопки 
археологов дают наглядное представление об 
изменении культуры населения Юж. Урала 
X–XIV вв. Более 100 ныне известных курга-
нов кочевого кипчакского населения резко от-
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личаются по своей культуре от курганов ран-
них башкир X–XIII вв. Согласно Н.А. Мажи-
тову, на данной терр. произошло распростра-
нение общеордынской культурной традиции, 
важной составляющей которой был и., и при-
ведение погребального обряда в соответствие 
с мус. нормами. Усопших стали хоронить по 
мус. обряду: без сопроводительного инвен-
таря, головой на запад, на спине или слегка 
повернутыми на правый бок. С мус. культу-
рой связаны сохранившиеся на Юж. Урале 
мавзолеи-кешене, в частности башня Тамер-
лана XIV–XV вв. в Варненском р-не Челябин-
ской обл. С развитием и усилением процессов 
децентрализации Золотой Орды терр. Челя-
бинской обл. вошла в состав Ногайской Орды.

C сер. XVI в. распространение и. в Повол-
жье и на Юж.Урале напрямую стало опреде-
ляться политикой российского прав-ва. По-
сле завоевания Казани в 1552 г. насильствен-
но или путем предоставления льгот и приви-
легий проводилась политика массового кре-
щения мусульман и язычников. Это спрово-
цировало масштабную миграцию мусульман 
Ср. Поволжья – татар, отчасти чувашей и др. 
этнических групп – на Юж. Урал, что усили-
ло позиции и. в регионе. Данной миграции 
способствовало и то, что одним из условий 
принятия башкирами русского подданства в 
1554–57 гг. было обещание религиозной сво-
боды: «башкир, исповедующих и., никогда не 
насиловать в др. религию». Позиции России 
на вост. окраине были еще слабы, и все усло-
вия вхождения башкир в Русское гос-во до 
1680 г. в целом соблюдались. С завершением 
формирования абсолютизма в стране нача-
лось наступление на религиозные права му-
сульман, что спровоцировало многочислен-
ные башкирские восстания XVI–XVII вв. Не-
смотря на репрессии, башкиры, по словам эт-
нографа С.Г. Рыбакова, «верные сыны и. Од-
нако им чужд религиозный фанатизм, прису-
щий татарам». К нач. XIX в. крещеных баш-
кир было 1,5% ко всему населению (гл. обра-
зом военнопленные и преступники, избегав-
шие наказания путем крещения).

В 1780-х гг. прав-во резко поменяло свою 
религиозную политику. Путем перевода баш-
кир и мишарей (мещеряков) в военно-казачье 
сословие планировалось превратить их в ак-
тивных проводников политики царизма на 
внешней арене. К тому же в условиях русско-
турецких войн открытие в Уфе 4.12.1789 г. 
ОМДС должно было способствовать привле-
чению на сторону России народов, соседних с 
исторической Башкирией, в первую очередь 
казахов. Еще в 1775 г. Екатерина II послала 
указ к оренб. губернатору, вменив ему обя-
занность назначать мулл из казанских татар 
для посылки к казахам с целью распростране-
ния и., в 1776 г. приказала строить мус. школы 
и мечети в казахских степях, печатать учеб-

ники на казахском яз. и издавать на нем Коран 
за гос. счет. Также за гос. счет были построе-
ны мечети в Оренбурге, Троицке и Верхнеу-
ральске.

В условиях относительной религиозной 
свободы исламское образование стало носить 
более открытый характерр. Развитие ин-тов 
мус. общины происходило за счет местных 
благотворителей. Династия ишанов и потом-
ственных мулл Курбангалиевых практически 
содержала на свои средства мектебе в д. Ме-
диак Челябинского уезда, которое в 1885 г. 
превратилось в медресе, а также вкладывала 
значительные средства в приходы дд. Айба-
тово, Усманово, Имангулово, Мухаметкулу-
ево. Известное медресе «Расулия» в Троицке 
было основано на деньги казахского бая Ал-
тынсарина. На средства меценатов, в т.ч. са-
мого ишана З.Х. Расулева, который лично 
внес 19 тыс. руб., были куплены и два гл. зда-
ния медресе. При поддержке меценатов дей-
ствовало медресе при соборной мечети Челя-
бинска.

В XVIII в. в империи зарождается кни-
гопечатание на старотюркском (татар.) яз. С 
1903 г. при медресе «Расулия» работала ти-
пография, где печатались буквари на татар-
ском, башкирском и казахском яз., религиоз-
ные книги, мус. календари, художественные 
произведения. В Троицке действовало изд-во 
«Хезмет», выпускались газеты и журналы 
«Айкап», «Акмулла». В пределах совр. Челя-
бинской обл. было всего 229 мечетей с 166 572 
прихожанами и 457 служителями культа, в 
т.ч. 8 ахунов, 105 хатыбов, 174 имама и 168 му-
эдзинов. Из них на собств. Челябинский уезд 
приходилось 93 мечети с 63 190 прихожана-
ми (33 233 муж. и 29 957 жен.), в мечетях слу-
жило 5 ахунов, 61 хатыб, 74 имама и 67 муэд-
зинов; в Троицком и Верхнеуральском было 
соотв. 98 и 38 мечети, 77 936 и 25 446 прихо-
жан. Наиболее многочисленными были мус. 
общины в дд. Кузяшево – 1155 чел., Куйсари-
но – 909, Мухаметкулуево – 660, Исянгиль-
дино – 787, Кузбаево – 833, а также в Мете-
леве, Караболке, Муслюмове, Кунашаке. Са-
мые первые мечети были построены в Муха-
меткулуеве, Ялтырове (1825), Исянгильди-
не (1837), Байрамгулове (1837). Большинство 
мечетей было построено во 2-й пол. XIX в.: 
Акбашево (1868), Ишалино (1863), Бажикае-
во (1862), Дербишево (1882), Кулсарино (1885), 
Яраткулово (1893) и т.д. В ряде деревень было 
несколько мечетей: в Кунашаке – 5, Муслю-
мове – 3, Караболке – 4 и т.д. В 1890–99 гг. 
на средства купца З.Г. Галеева была построе-
на соборная мечеть Челябинска (Ак-мечеть).

После реформы 1861 г. активизировался 
процесс реисламизации татар-кряшен. На 
терр. совр. Челябинской обл. это проявилось 
в среде этнической группы нагайбаков, ком-
пактно проживающих в Нагайбакском, Че-
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баркульском и Варненском р-нах.
Революция и Гражданская война приве-

ли к политич. поляризации верующих. В за-
уральской Башкирии огромным авторитетом 
пользовались Курбангалиевы. После военно-
го поражения Колчака вместе с Курбангали-
евыми и имамами общин Златоустовского и 
Челябинского уездов эмигрировали до 2500 
башкирских семей, значительное число та-
тар.

С созданием Челябинской губ. (1919–23) и 
реализацией декретов сов. власти об отделе-
нии церкви от гос-ва и школы от церкви ду-
ховная жизнь мус. общин начала оживать. 
Культовые здания передавались в пользова-
ние верующим на основе типовых договоров 
– в станице Уйской действовало 4 мечети, в 
Челябинске – 2, в Миассе – 1, в Троицком и 
Верхнеуральском уездах – соотв. 11 и 5, а в 
Златоустовском уезде (в 1922 г. входил в со-
став Уфимской губ.) действовало 138 мус. об-
щин. В октябре 1923 г. постановлением ЦИК 
и СНК СССР разрешалось преподавание в 
частных домах и мечетях, что способствова-
ло укреплению доверия мусульман к верои-
споведной политике сов. гос-ва. С усилени-
ем антирелигиозной направленности полити-
ки центр. и региональных органов гос. власти 
в сер. 1920-х – нач. 1930-х гг. положение има-
мов и общин постепенно осложнилось. Еще 
2.10.1923 г. постановлением президиума Че-
лябинского горсовета была закрыта 2-я ме-
четь. Начались кампании по закрытию мече-
тей (1934, 1938 гг. и др.) и репрессии против 
мус. духовенства (см. Репрессированные има-
мы Челябинской обл.). В регионе были посте-
пенно закрыты все оставшиеся мечети и об-
щины: в 1938–40 гг. в нас. пунктах: с. Бори-
сово, д. Акбашево, д. Медиак, д. Иксаново, д. 
Курманово, с. Варна, с. Бахарево, д. Убалино, 
в 1941 г. – в д. Махмутово, с. Бол. Сафакулево, 
д. Аджитарово.

С начала Великой Отечественной войны 
произошло определенное ослабление анти-
исламской политики органов власти благо-
даря последовательной патриотической по-
зиции мусульман и их духовных лидеров. В 
Челябинске в сентябре 1942 г. горисполкомом 
было принято решение о возвращении Ак-
мечети верующим, но решение не было реа-
лизовано; в 1944 г. по ходатайству мусульман 
было возвращено здание 3-й мечети г. Троиц-
ка. С окончанием войны в 1946 г. по личному 
разрешению И.В. Сталина была открыта ме-
четь хутора Миасский в пригороде Челябин-
ска. Эти две мечети оставались единственны-
ми официально действующими мечетями Че-
лябинской обл. до кон. 1980-х гг. В 1950–80-х 
гг. мус. общины обл. в основном работали не 
регистрируясь, пользуясь услугами неофици-
альных мулл. Некоторые из них имели огром-
ное значение в масштабах всей России. Так, 

в Миасском проживал и был имамом мече-
ти посл. татарин-хафиз (знаток Корана наи-
зусть) советского периода Файзихан Мавля-
виев, получивший образование еще в доре-
волюционный период Из с. Арсланово Ниж-
непетровского р-на происходил видный дея-
тель подпольного ислама советского време-
ни Нурулла Муфлихунов, который, будучи 
имамом Чистопольской мечети (Татарстан), 
в нач. 1980-х гг. собрал вокруг себя большое 
число молодых учеников, приезжавших в Чи-
стополь из Казани, Москвы, Ленинграда и др. 
Многие из них впоследствии сыграли значи-
тельную роль в процессе исламского возрож-
дения России.

К 1992 г. в Челябинской обл. официально 
были зарегистрированы 6 мус. организаций, 
но фактически мус. общин было значительно 
больше. В Челябинске в 1988 г. была зареги-
стрирована еще одна община верующих, а в 
1989 г. им была передана Ак-мечеть. С при-
нятием российского закона «О свободе веро-
исповеданий» (1990) и отменой ограничений 
на религиозную деятельность и. получил до-
полнительный импульс для своего развития. 
С 1994 г. начало действовать Региональное 
ДУМ Челябинской обл. юрисдикции ЦДУМ, в 
которое, по данным на 2008 г., входит 94 мус. 
общины. Первым муфтием был Г.Ю. Шакаев, 
после его гибели им стал Р.А. Раев.

С началом дезинтеграционных процессов 
в мус. сообществе России был образован ряд 
независимых муфтиятов и Высший коорди-
национный центр Духовных управлений му-
сульман России (ВКЦ ДУМ), в который вош-
ли представители мус. общин из 17 регионов. 
От мусульман Челябинской и Свердловской 
обл. в совет вошел имам-мухтасиб Гумар Ва-
леев. После создания ДУМ АЧР 16.12.1998 г. 
казыем Челябинской обл. был назначен Гази 
Салех Абдель Рахман, однако после громко-
го судебного разбирательства в 2001 г. он ото-
шел от дел по управлению общинами, входя-
щими в ДУМ АЧР. В мае 2008 г. на пленуме 
ДУМ АЧР в г. Чебаркуль был создан Челябин-
ский муфтият ДУМ АЧР, объединяющий 23 
мус. общины. Его возглавляет муфтий В.И. 
Акперов.

В результате открытой конфессиональ-
ной политики обл. администрации значи-
тельно увеличилось кол-во зарегистрирован-
ных мус. религиозных организаций: с 1991 по 
2003 г. их число возросло с 6 до 62. Активно 
возводятся мечети. В Челябинске работают 3 
действующих мечети, еще 2 строятся. Мус. 
СМИ развиты довольно слабо: в 2001–05 гг. 
выходила телепрограмма «Иман», с апреля 
2006 г. выходит газета «Хилял» – официаль-
ное издание РДУМ ЧО, с 2004 г. в г. Чебар-
куль выходит телепрограмма «Ислам как он 
есть», работает сайт Чебаркульской мечети 
Ihlas.su. Мечеть Исмагила Челябинска нере-
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гулярно выпускает разл. журналы об исламе. 
Действует электронная интернет-библиотека 
по адресу: http://www.islamiclib.ru, в кото-
рой представлено большое число книг на 
русском, башкирском, казахском и чагатай-
ском яз., в т.ч. репринтные копии редких из-
даний. 19.06.1998 г. было заключено Соглаше-
ние о сотрудничестве между администра-
цией Челябинской обл. и ЦДУМ в культурно-
образовательной и социально-экономической 
сферах, которое было продлено в ноябре 2008 
г. в ходе визита председателя ЦДУМ Т. Тад-
жутдина. В это время состоялись празднич-
ные торжества, организованные обл. адми-
нистрацией по случаю 220-летнего юби-
лея ЦДУМ, многие имамы Челябинской обл. 
были награждены благодарств. письмами гу-
бернатора.

По данным переписи 2002 г., в области на-
считывается 428 тыс. представителей мус. на-
родов, что составляет 11,9% населения реги-
она. Среди них: татары (205,1 тыс. чел., или 
5,7% населения обл.); башкиры (166,4 тыс., 
или 4,6%); казахи (36,2 тыс., или 1%); а так-
же азербайджанцы (7,4 тыс.); таджики (5,1 
тыс.); узбеки (3,1 тыс.); чеченцы (1,2 тыс.); 
аварцы, киргизы, лезгины (по 0,6 тыс.); дар-
гинцы, ингуши (по 0,4 тыс.); туркмены (0,3 
тыс.); кабардинцы, кумыки (по 0,2 тыс.); таба-
сараны, турки, уйгуры (по 0,1 тыс.) и др. Му-
сульманами являются также ок. 0,3 тыс. на-
гайбаков.

Лит.: Асфандияров А.З. Религиозная политика ца-
ризма в Башкирии в период феодализма // Башкирский 
край. Вып. 1. – Уфа, 1991; Васильев Д.Д. Становление го-
сударственности и исламизация раннесредневековых 
тюркских кочевников // Деит-и Кипчак и Золотая Орда 
в становлении культуры евразийских народов. – М., 
2003; Ислам на территории бывшей Российской импе-
рии: Энцикл. словарь. Вып. 1. – М., 1998; Вып. 2. – М., 
1999; Вып. 3. – М., 2001; Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года. – http://www.perepis2002.ru/ct/doc/
TOM_04_03.xls; Королев А.А. Власть и мусульмане Рос-
сии. 1945–2000 гг. (по материалам Среднего Поволжья). 
– Пенза, 2007; Кузеев Р.Г. Башкирские родословные. – 
Уфа, 2002; Он же. Происхождение башкирского народа. 
– М., 1974; Музафарова Н., Каримов К. Распростране-
ние ислама на Урале // Ватандаш. – Уфа, 1998, № 7; Се-
меновских А. Развитие ислама в Челябинской области. 
– http://www.islamrf.ru/articles.php?sid=2962&razdel=6; 
Хакимов Р.Ш. Из истории мусульманских общин Юж-
ного Урала // Уралым, 2003, № 5 (июнь); Шакаев Г. Цель 
одна – процветание России // Челябинский рабочий. 
16.04.2005.

Г. Вал., А.С., Дм. М.

«Ислам как он есть» – религиозно-
просветительская телепрограмма. Выходит 
на городском телевидении г. Чебаркуля с 2004 

г. Автор и ведущий – муфтий В.И. Акперов. 
Продолжительность программы – 10 минут. 
Формат программы – диалог со зрителями в 
прямом эфире по вопросам ислама, пропове-
ди на религиозные темы, беседы о нравствен-
ности и актуальных событиях жизни мусуль-
ман.

А.С.

«Ислам сегодня» – телепрограмма, пер-
вый исламский телевизионный проект в 
Свердловской обл. Первый выпуск вышел в 
эфир 16.10.2002 г. Выходит раз в две недели 
на телеканале ОблТВ. Выпускается телесту-
дией «НКАТ-медиа» при Нац.-культурной ав-
тономии татар Свердловской обл. Представ-
ляет собой получасовую информационно-
просветительскую программу. Руководите-
лями проекта в разное время были Нурзида 
Бернсгиер, Ринат Шаймарданов, Айгуль Рах-
матуллина, А.Н. Старостин. Рассказывает о 
жизни мус. общин Свердловской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской обл. и ХМАО. 
Периодически показывает репортажи из Мо-
сквы, СПб., регионов Поволжья, Центр. Рос-
сии и Сибири. Тематика сюжетов: новостные 
события, освещение проблем межконфессио-
нального диалога и трудовой миграции из Ср. 
Азии, научно-практические конференции и 
семинары на исламскую тематику, биографи-
ческие сюжеты и очерки об имамах и выдаю-
щихся мусульманах, открытие мечетей, исто-
рические зарисовки, репортажи о развитии 
ислама в отдельных городах. И.с. привлека-
ет в качестве экспертов ведущих российских 
специалистов в области ислама и этнологии, 
ведет работу со всеми духовными управлени-
ями мусульман УрФО, гостями телепрограм-
мы были многие российские муфтии и поли-
тич. деятели. Творческий коллектив програм-
мы принимает активное участие во всерос. и 
междун. научных конференциях, семинарах 
и «круглых столах». Программой установле-
ны партнерские отношения с рядом ислам-
ских СМИ, вкл. независимый исламский ин-
формационный канал Ислам.ру, ИД «Меди-
на», газету «Истина» телепрограммами «Ми-
нарет» (Н. Новгород) и «Мусульмане» (М.), а 
также со светскими СМИ по обмену инфор-
мацией.

Лит.: «Ислам сегодня» – http://www.islamur.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=38&Item
id=43; Мухаметов А.Р. Какой он, «Ислам сегодня», на 
Урале? – http://www.islam.ru/pressclub/gost/kaonisura/; 
Старостин А.С. Телевизионная программа «Ислам се-
годня» // II Всероссийский форум «Многонациональная 
Россия: этнология и киноантропология», 13–14.04.2009, 
Екатеринбург. Тезисы и материалы. – Екатеринбург, 
2009, с. 98; Фаткуллин К. Исламские телепрограм-
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мы в Свердловской области. – http://www.rutv.ru/tvp.
html?id=152490&d=4.

А.С.

«Ислам & жизнь» – обществ. 
информационно-просветительский духов-
ный журнал. Учредитель – ДУМ Оренб. обл. 
Издается в Оренбурге при содействии Фон-
да поддержки исламской культуры, науки и 
образования с марта 2008 г. без определен-
ной периодичности. Гл. редактор – муфтий 
А.-Б. Хайруллин, руководитель направлений 
– И. Каскинов. Включает рубрики: новости, 
тема номера, интервью номера, ислам и исто-
рия, ислам и культура, ислам и социум, ислам 
и экономика, ислам и политика, наука и тех-
нологии, эссе. На страницах журнала освеща-
ются события религиозной жизни и культуры 
мусульман, исторический путь развития ис-
лама в Оренб. крае, поднимаются актуальные 
вопросы духовного воспитания молодежи, 
преодоления негативных явлений в экономи-
ке и политике с учетом исламского опыта.

Д.Д.

«Ислам-Каргала» – интернет-сайт 
МРОМ с. Тат. Каргала Сакмарского р-на 
ДУМ Оренб. обл., единственный в этом ре-
гионе. Адрес: www.islam-kargala.ru. Открыт 
летом 2008 г., находится в стадии становле-
ния и информационного наполнения. Содер-
жит небольшую бибилиотеку и колонку но-
востей, подробную информацию о деятель-
ности местного благотв. отдела «Родник», пу-
бликации по истории села и развития ислама 
в Оренб. крае, общие сведения о правилах на-
маза, поста, закята, хаджа, поддерживает ру-
брику «Вопрос – ответ».

Д.Д.

Исламизация финно-угорского населе-
ния Ср. Урала. Благодаря пост. контактам с 
тюркоязычными народами Урала, исповедо-
вавшими ислам с эпохи Волжской Булгарии 
и Золотой Орды, и деятельности исламских 
проповедников элементы исламской культу-
ры постепенно распространились и в среде 
вост.-угорских народов – ханты (устар. остя-
ки) и манси (устар. вогулы). Еще большее воз-
действие этой культуры они испытали, ока-
завшись в зоне влияния могущественного 
Сибирского ханства: платя дать хану, неод-
нократно участвуя в военных походах на его 
стороне против Москвы. В литературе часто 
используется термин «отатарившийся» или 
«тюркизированный», при этом вопрос о том, 

что именно воспринималось финно-уграми 
от тюркоязычных соседей, не ставится. Из-
вестно, что у обских угров, проживавших в 
контакте с башкирами и татарами, в отличие 
от сев. групп манси и хантов были распро-
странены земледелие и скотоводство. Скорее 
всего, как это часто бывает в зонах контакт-
ного проживания, это население было двуя-
зычным. Др. отличительным признаком была 
исламская религиозность. Именно она имела 
значение в деле управления данными народа-
ми и учитывалась русской администрацией 
Сибири при их идентификации.

На основании этнонимов и собств. имен, 
упоминаемых в ясачных книгах XVII в., мож-
но предположить, что ислам приняли или ис-
пытали его влияние в значительной степени 
группы ясачных людей Верхотурского уез-
да: остяки волости «на Мулгае»; остяки, тата-
ры и терсяки волостей «в поле над Аятом озе-
ром», «верх Чусовой реки» и двух волостей 
«верх Уфы реки» (см. Верхотурские тата-
ры). Среди населения Пелымского уезда (сев.-
вост. совр. Свердловской обл.) тюркизации и, 
очевидно, исламизации подверглись таба-
ринские, тавдинские и отчасти кондинские 
вогулы/«татары». О деятельности мусуль-
ман и распространении ислама среди пелым-
ских манси сообщали православные мисси-
онеры. Большая часть ясачных татар Турин-
ского уезда также приняла ислам, что косвен-
но подтверждается их бегством в Уфимский 
уезд и активной поддержкой башкирских вос-
станий в 1662–64 гг. (см. Туринские татары). 
Автор Сибирской летописи 1636 г. Савва Еси-
пов утверждал, что «тотаровя» р. Тура испо-
ведовали ислам уже в сер. XVII в. – «закон 
Моаметов держат».

Благодаря активной торговле, которую 
вели гос-ва Сибири с Русью, Поволжьем и Ср. 
Азией, финно-угорское население оставило 
гончарное ремесло, перейдя на использова-
ние преимущественно импортной металли-
ческой посуды. Процесс усвоения элементов 
исламской культуры и их влияния на жизнь 
финно-угорского населения в период ранней 
истории воссоздать крайне сложно из-за не-
большой источниковой базы, но роль их была 
значительной. В одном из источников нач. 
XVIII в. сообщается, что остяки Черных и Бу-
реньковых Юрт, оказавшие вооруженное со-
противление православной миссии, уже при-
няли ислам: «...начаша себе нарыцати бесур-
маны... и воздвигоша кличи». «Кличи» – сло-
во украинского происхождения, в данном 
случае означающее минарет, с которого ве-
рующих призывали на молитву. Судя по все-
му, это было небольшое сооружение, распола-
гавшееся посреди юрт. Активная миссионер-
ская деятельность исламских проповедников 
на протяжении длительного периода и тес-
ные этнокультурные и экономические кон-
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такты с тюркскими народами, прежде всего 
сибирскими татарами, привели к серьезным 
религиозным изменениям в крае и значитель-
ному распространению ислама. Что касается 
православия, то в результате определенного 
сдерживания Русским гос-вом процесса хри-
стианизации ясачного населения с целью не-
допущения срыва сдачи мехов в казну приня-
тие православия финно-уграми носило еди-
ничный характер вплоть до нач. XVIII в. Од-
нако впоследствии эта политика кардинально 
изменилась, приведя к православной колони-
зации Ср. Урала.

Лит.: Главацкая Е.М. «...Потому что от мечетев 
церквам Божиим бывает перешкода»...: из истории эт-
норелигиозных контактов в Северо-Западной Сибири 
в XVII – нач. XVIII вв.» // Тюркские народы. Материа-
лы V Сибирского симпозиума «Культурное наследие на-
родов Западной Сибири». – Тобольск, Омск, 2002, с. 156; 
Она же. «...И Сибирскому государству какого повреж-
дения не учинить...»: Власть и миссионерство в Северо-
Западной Сибири в XVII–XIX вв. // Известия Уральского 
гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. 7, № 31, с. 75–83; 
Она же. А был ли выбор? Аргументы против теории не-
насильственного крещения хантов и манси в 1712–1715 
гг. // Уральский сборник. История. Культура. Религия. 
III. – Екатеринбург, 1999, с. 82–103; Долгих Б.О. Родо-
вой и племенной состав народов Сибири в XVII в. // Тр. 
ин-та этнографии. Новая серия. Т. 55. – М., 1960, с. 36; 
Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. – Но-
восибирск, 1941; Полное собрание Русских летописей. Т. 
36. Сибирские Летописи. Ч. 1. Группа Есиповской лето-
писи. – М., 1987, с. 45; Старостин А.Н. Ханты и манси 
тоже когда-то были мусульманами // Истина. – Тю-
мень, 12.2006, № 42, с. 6.

Е.Г.

 Исламские конференции в Республи-
ке Коми. Тесное взаимодействие ДУМ Респ. 
Коми с властями и общественностью региона 
выражается в проведении многочисленных 
форумов и конференций по исламской про-
блематике. В 2001 г. была заложена традиция 
проведения раз в пять лет исламских форумов 
в честь открытой проповеди ислама на коми 
земле. Точкой отсчета служит время офици-
альной регистрации первой мус. общины в г. 
Усинске в 1991 г. Уже состоялись I (2001) и II 
(2006) исламские форумы в г. Усинске. В них 
принимали участие не только представители 
мус. общественности из разл. городов Коми, 
но также члены респ. пр-ва и муниципали-
тетов, высокопоставленные мус. функционе-
ры из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга. 
На прошедших форумах обсуждались вопро-
сы единства народов, проживающих в Коми, 
пути взаимодействия с др. традиционными 
конфессиями региона и пути борьбы с экстре-
мизмом и исламофобией. Форумы выступают 

площадкой диалога респ. властей и мусуль-
ман, а также местом обмена опытом и укре-
пления связей между представителями рели-
гиозных общин разл. регионов. 

С 2003 г. во всех мус. общинах республи-
ки начался сбор материалов газет, телевиде-
ния и радио о жизни мус. сообщества региона 
за всю историю его существования. Они ста-
ли основанием для проведения в июне 2004 
г межрегиональной конференции «Ислам и 
СМИ в Респ. Коми. Опыт регионов». Конфе-
ренция показала, что мусульманам в Коми 
удается успешно сотрудничать со СМИ. По 
мнению муфтия В.Р. Гаязова, «на сегодня из-
дания охотно публикуют статьи о событиях, 
представителях исламского мира в республи-
ке». За формирование дружественных отно-
шений между мусульманами и представите-
лями др. религий многие издания получили 
почетные грамоты и благодарности от ДУМ 
РК. 

26.05.2005 г. в мэрии Сыктывкара состоя-
лась научно-практическая конференция «Ис-
лам в решении социальных проблем обще-
ства в Респ. Коми: реалии и перспективы», в 
которой приняли участие представители мус. 
общин, руководство нац. диаспор, министры 
республики и ученые. В итоговой резолюции 
мусульмане обратились к прав-ву республи-
ки с предложениями «принять меры по со-
хранению культурных и религиозных тради-
ций народов, проживающих в Респ. Коми, и 
воспрепятствовать вторжению чуждых идео-
логий, пагубно влияющих на подрастающее 
поколение». Кроме того, участники конфе-
ренции призвали «принять меры по ограни-
чению времени продажи алкогольных напит-
ков и табака, запретить показ и пропаганду 
полового насилия, половой распущенности и 
иных антисоциальных явлений в СМИ». 

Др. акцией мус. общины Коми, привлек-
шей широкое внимание общественности, ста-
ла выставка «Ислам против терроризма», со-
стоявшаяся в 2004 г. Подобные мероприятия, 
проводимые ДУМ РК, способствуют созда-
нию положительной репутации мус. сообще-
ства республики и благожелательного к нему 
отношения общественности и властей.

Лит.: Кермас О. Намаз в сыктывкарской мэрии.// 
Республика. – Сыктывкар, 27.05.2005, № 100; По пути 
объединения народов и культур // Красное знамя. – Сык-
тывкар, 15.11.2006, № 201; Республика Коми. Мусуль-
мане успешно сотрудничают со СМИ. – http://www.
regions.ru/news/1527480/; Семирезова М. Ислам не толь-
ко для террористов // Твоя параллель. – Сыктывкар, 
19.11.2004; Форум в Коми. – http://www.islamnews.ru/
news-5742.html.

А.С.
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Исламский культурный центр Респу-
блики Коми – первая исламская организация 
регионального значения в республике. Был 
образован в 1993 г. в г. Усинске. Первым ру-
ководителем был В.Р. Гаязов, который, став 
муфтием, передал руководство ИКЦРК Рим-
ме Шайхутдиновой. Центр проводит замет-
ную работу по организации в городах респу-
блики разл. выставок, конкурсов, уроков дет-
ского духовного воспитания и т.п. Приоритет-
ное направление – работа с детьми и молоде-
жью. Первым крупным мероприятием респу-
бликанского значения стал организованный 
зимой 1993–94 гг. в одной из усинских школ 
молодежный духовно-просветительский ла-
герь, в котором отдохнули и получили ре-
лигиозные знания более 100 молодых му-
сульман. Традиционным стало проведение 
конкурса рефератов на лучшее знание исла-
ма среди учащихся общеобразовательных 
школ, в котором принимают участие школь-
ники вне зависимости от вероисповедания. В 
2001 г. 20 победителей этого конкурса при со-
действии главы г. Усинска Феликса Маркова 
были премированы поездкой в Москву на экс-
курсию по мечетям и местам, связанным с ис-
ламской культурой. Там же прошла их встре-
ча с председателем СМР Р. Гайнутдином. 

Лит.: Ислам в Республике Коми. Материалы офи-
циального сайта ДУМ РК. – www.islam.usinsk.info; Му-
сульмане Республики Коми празднуют 15-летие офи-
циального начала проповеди ислама в регионе. – http://
www.assalam.ru/news/11news/17-c.shtml. 

А.С.

Исмагилов Исхак Махмутович 
(12.09.1826–16.03.1916) – религиозный дея-
тель, в 1884–1916 гг. – старший ахун Сеитов-
ского посада (Каргалы). Сын зауряд-есаула 
из каргалинских башкир. Указом Оренб. губ. 
правления от 9.02.1855 г. утвержден в долж-
ности 1-го муллы 1-й соборной мечети Сеи-
товского посада, а также в званиях имама и 
мугаллима. В 1879 г. совершил паломниче-
ство (хадж) в Мекку и Медину. 18.04.1883 г. 
муллы всех приходов Каргалы избрали его на 
должность старшего ахуна, а указом Оренб. 
губ. правления от 23.01.1884 г. он был возве-
ден в это почетное звание. Императорскими 
указами 18.12.1887 г. награжден серебряной, 
а 1.01.1899 г. – золотой медалями «За усердие» 
на Станиславской ленте. Также ему было при-
своено звание почетного гражданина.

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4152, л. 607–607 об.; д. 
4170, л. 31–31об; Оренбургская газета. – 8.01.1899, № 
556; Оренбургские губернские ведомости. – 6.02.1888, № 
6; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 4, д. 489, л. 714–23.

Д.Д.

«Истина» – духовная, культурно-
просветительская, историко-публицис-
тическая газета мусульман Урала и Сибири. 
Учредителем является Казыятское управле-
ние мусульман Свердловской обл. Гл. редактор 
– казый Тюменской обл. Фатых Бадретдино-
вич Гарифуллин. Зарегистрирована управле-
нием Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране культурного на-
следия по УрФО 28.01.2005. Выходит на рус-
ском яз. Представляет собой ежемесячную 
газету формата А3 на 8 полосах. Публикует 
новости и репортажи о событиях из жизни 
мус. общин Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка, входящих в юрисдикцию ДУМ АЧР, исто-
рические и богословские материалы. В газете 
имеется детская рубрика. И. публикует высо-
копрофессиональные авторские материалы, 
перепечатки исламских информагентств и др. 
электронных СМИ, что делает ее информаци-
онно насыщенным изданием. Распространя-
ется бесплатно через мечети ДУМ АЧР и по 
рассылке. Тир. 2000 экз.

Лит.: Мухаметов А.Р. Отец открывал школу, сын 
открывает мечеть… Ф. Гарифуллин: По-настоящему 
современных имамов пока очень мало. – http://www.
islam.ru/pressclub/gost/otiksumeg/

А.С.

«Историю оставить народу своему» – 
книга, посвященная истории татаро-мус. об-
щины г. Троицка Челябинской обл., кото-
рая играла значительную роль в социально-
экономической жизни города и региона. Кол-
лективное издание; авторы: Абубакирова 
М., Шамсутдинов И., Хасанжанова Р. В цен-
тре внимания авторов не только выдающие-
ся земляки (купцы, муллы, шейхи, обществ. 
деятели и просветители), но и простые жите-
ли, формировавшие социокультурное своео-
бразие Троицка. Книгу, выполненную в тра-
диционной форме сборника, отличает разно-
образие представленных жанров – от биогра-
фических очерков до материалов мемуарного 
и публицистического характера. Издание бо-
гато иллюстрировано уникальными архив-
ными фотографиями, многие из которых ра-
нее не были опубликованы. В книге приво-
дятся истории мечетей, медресе, учебных за-
ведений, купеческих и религиозных дина-
стий. Издано в Троицке в 2002 г.

А.С.
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«История ислама в Пермской губер-
нии, области, крае» – монография А.В. Ми-
халевой. Является первой попыткой воссо-
здания региональной истории ислама в Перм-
ском крае, рассказывает о роли этой религии 
в жизни местных народов, условиях суще-
ствования ислама в регионе и его взаимоот-
ношениях с властью. Многие факты из жиз-
ни мус. регионального сообщества вводятся в 
научный оборот впервые. В книге освещают-
ся вопросы времени и путей исламизации ре-
гиона, форм и методов работы советских ор-
ганов с мус. населением в 1920-е гг. Книга из-
дана в Перми в 2009 г. на средства ДУМ Перм-
ского края при содействии Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования 
тир. в 1 тыс. экз.

К.Ш.

История махалли г. Глазова. До револю-
ции 1917 г. в Глазове не было мечети. Одна-
ко в нач. 1930-х гг. в Глазове уже существова-
ло мус. кладбище; на нем, кроме горожан, хо-
ронили репрессированных мусульман, умер-
ших в городской тюрьме. К сер. 1950-х гг. вла-
сти поставили вопрос о закрытии этого клад-
бища. Местные татары, преимущественно 
приезжие из др. республик и р-нов Удмур-
тии, обеспокоившись этим фактом, попыта-
лись добиться от властей открытия нового 
кладбища, однако власти не спешили. Для ре-
шения вопроса неофициальный имам Ахмед-
заки Девятьяров отправился Москву, где при 
помощи своего сына Камиля, работавшего 
корреспондентом «Комсомольской правды», 
обратился к властям с данной проблемой. 
Вопрос был решен положительно. Исполком 
Глазовского горсовета 12.10.1959 г. возбудил 
ходатайство перед исполкомом райсовета о 
выделении под мус. кладбище землю в разме-
ре 1 га. 17 октября того же года райисполко-
мом просьба была удовлетворена, и земель-
ный участок передан в распоряжение незаре-
гистрированного в городе «татарского маго-
метанского общества». Через некоторое вре-
мя обществу было разрешено поставить на 
кладбище сторожку. Старое кладбище было 
закрыто, последние захоронения на нем были 
сделаны нелегально в нач. 1970-х гг.; впослед-
ствии часть кладбища была застроена и лишь 
небольшой участок был сохранен как мемо-
риальный.

Известны имена след. неофициальных 
имамов г. Глазова: Ахмедзаки Мухаммедза-
кирович Девятьяров (1898, с. Карино Слобод-
ского уезда Вятской губ. – 1978, Глазов; род. 
в семье муэдзина, учился в одном из медре-
се г. Уфы, но революционные события поме-
шали завершить учебу; в 1930 г., опасаясь ре-
прессий, с семьей переехал на Урал в п. По-

ловинку (совр. г. Углеуральск), с 1936 г. про-
живал в Глазове, похоронен на мус. кладби-
ще д. Кестым), его младший брат Мухам-
медхади (1901–84, похоронен на Кестым-
ском мус. кладбище). В 1967–88 гг. одновре-
менно с ними обязанности муллы исполнял 
быв. имам д. Татар. Парзи Габдулла Хамитов 
(1890–1988, учился в одном из медресе Буха-
ры). После него муллой стал Касимов Минне-
мулла Каюмович (1910, д. Мал. Парзи Глазов-
ского уезда Вятской губ., с марта 1997 г. яв-
лялся официально зарегистрированным има-
мом). В 1997 г. в Глазове образовалась махал-
ля, которая была зарегистрирована в 2000 г. 
В 1997 г. также было открыто молельное по-
мещение (ул. Первомайская, 39). Оно пред-
ставляло собой отдельную комнату, где со-
вершали религиозные обряды представите-
ли разл. конфессий. Это было не совсем удоб-
но, поэтому управление культуры и молодеж-
ной политики Глазова с февраля 2002 г. без-
возмездно предоставило мус. общине отдель-
ное помещение в Доме дружбы (ул. Пряжен-
никова, 5). С 13.07.1999 г. имам-хатыбом был 
Арсланов Ринат Нуриахметович (р. 7.07.1974, 
п. Камбарка, в 1994 г. окончил медресе им. 
Р. Фахретдина в Уфе, в 2004 г. отказался от 
должности в связи с переездом). 16.04.2004 
г. имам-хатыбом был избран Касимов Ра-
виль Лутфуллович, быв. имам Кестымской 
мечети. 22.11.2006 г. он отказался от долж-
ности по состоянию здоровья. В наст. время 
имам-хатыбом является Касимов Нурислям 
Адиевич (р. 1949, д. Мал. Парзи Глазовско-
го р-на, в 1972 г. окончил Ижевский с/х ин-
т, в 1973–77 гг. работал агрономом в Глазов-
ском с/х управлении, в 1977–86 гг. – директо-
ром Понинского льнозавода, в 1986–2005 гг. 
– снабженцем Глазовского мясокомбината). 
В наст. время в городе планируется постро-
ить мечеть. Администрацией города выделен 
участок для этих целей.

И.К.

Исхаков Ахметхан Мухаммедлати-
фович (1879 – не ранее 1917) – издатель, об-
ществ. деятель. Сын ахуна 1-й соборной мече-
ти г. Орска (см. Орская соборная мечеть) М. 
Исхакова. В 1906 г. выступил учредителем то-
варищества «Шарык» («Восток»), которое за-
нималось изданием литературы на татарском 
яз., а также продавало книги из Бейрута, Ка-
ира и Стамбула. Принимал участие в работе 
2-го Всерос. мус. съезда (СПб., 13–23.01.1906 
г.). Состоял действ. членом Оренб. общества 
попечения об учащихся мусульманах, Мус. об-
щества г. Орска, избирался членом его прав-
ления. Был гласным Орской городской думы 
в 1909–13 гг., Орского уездного земского со-
брания в 1913–17, 1917–18 гг., членом Орской 
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уездной земской управы в 1917–18 гг.

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-187, оп. 1, д. 412, л. 39; Орен-
бургские губернские ведомости. – 31.03.1910, № 26.

Д.Д.

Исхаков Ибрагим Зарифович (1881, с. 
Гирьял ныне Беляевского р-на Оренб. обл. – ?) 
– религиозный деятель. В 1891–94 гг. учился в 
начальной мус. школе родного села. С 1894 по 
1904 гг. батрачил в зажиточных хозяйствах. В 
1904 г. был призван на военную службу. Слу-
жил рядовым казаком во 2-м Оренб. казачьем 
полку, дислоцированном в Варшаве. Демоби-
лизовался в 1907 г. и вплоть до 1914 г. работал 
в крестьянском хозяйстве своего отца. В 1914 
г. был снова призван в армию. Воевал на Зап. 
фронте в 14-м Оренб. казачьем полку, трудил-
ся кузнецом в полковой кузнице. В 1917 г. де-
мобилизовался и вернулся в родное село. В 
1918 г. мобилизован белыми в Пластунский 
полк. В первом же бою под Актюбинском был 
тяжело ранен в ногу. Пять месяцев лечился в 
Орске, затем в родном селе занимался своим 
хозяйством. С 1920 г. был сторожем в 7-й ме-
чети г.Оренбурга. После ее закрытия в сер. 
1930-х гг. устроился пастухом в городское то-
варищество «Племдело». В 1939 г. по пригла-
шению родственников жены перебрался в г. 
Ангрин Ташкентской обл., где до 1941 г. ра-
ботал сторожем больницы при угольной шах-
те, затем устроился вольнонаемным рабочим 
в лагерь для заключенных г. Ангрин («Уголь-
сталь»). В 1942 г. вернулся в г.Чкалов (Орен-
бург) и снова поступил на работу в товарище-
ство «Племдело». С 1945 г. работал сторожем 
в Чкаловской мечети (Центр. соборная ме-
четь г. Оренбурга), с 1954 г. исполнял при ней 
обязанности муэдзина.

Лит.: Д. 2с «Секретная переписка с Советом по 
делам религиозных культов при СМ СССР и исполко-
мами городских и районных Советов по вопросам ре-
лигиозных праздников и мероприятиях. 1953–1958», л. 
130–38 // Архив управления по связям с общественны-
ми, национальными и религиозными организациями ми-
нистерства информационной политики, общественных 
и внешних связей Оренбургской области.

К.М.

Исхаков Мухаммедлатиф (1848–1906) 
– религиозный деятель. Из башкир д. Абла-
евой Старо-Калмашевской вол. Белебеев-
ского уезда Уфимской губ. Высшее рели-
гиозное образование получил в Турции и 
Египте. 30.11.1875 г. был избран на долж-
ность 2-го муллы Караван-Сарайской мече-
ти Оренбурга, а указом Оренб. губ. правле-

ния от 3.06.1876 г. утвержден к ней в званиях 
имам-хатыба и мударриса. Однако вскоре ав-
торитетного имама и педагога переманили к 
себе орские мусульмане. По указу от 9.03.1877 
г. он был переведен на должность 1-го муллы 
1-й соборной мечети г. Орска (см. Орская со-
борная мечеть). Впервые кандидату от недав-
них переселенцев из числа крестьян, мещан 
и купечества удалось обойти выдвиженца ко-
ренных жителей Орска из числа казаков, что 
отразило глубокие изменения в социальной 
структуре местной общины. По представле-
нию оренб. муфтия указом Оренб. губ. прав-
ления от 30.11.1890 г. был возведен в почетное 
звание ахуна. 6.12.1905 г. император Николай 
II своим указом наградил его серебряной ме-
далью «За усердие» на Станиславской ленте. 
Умер в августе 1906 г.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орска 
// Государство и религиозные объединения – социаль-
ное служение и партнерство: проблемы и пути их ре-
шения. / Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008, 
с. 109–16; Он же. Мусульманская община Караван-
Сарайской мечети // Этническая история и духовная 
культура башкир Оренбуржья (к 160-летию основания 
Караван-Сарая). / Под общ. ред. В.В. Амелина. – Орен-
бург, 2007, с. 7–13. 

Д.Д.

Исхаков Фазыл Гарифович (1901, Тро-
ицк – 1959, Москва) – видный советский 
тюрколог, языковед, педагог. Учился в «Дар 
аль-мугаллимин» (Троицк) у известного об-
ществ. деятеля, татарского просветителя Г.С. 
Губайдуллина. Сформировался как специа-
лист в процессе практической работы в об-
ласти просвещения. С 1919 по 1940 г. препо-
давал татарский и др. тюркские яз., снача-
ла в Троицке, потом в Оренбурге и Москве в 
школах, на курсах, в вузах. В Троицке при-
нимал активное участие в работе по ликбе-
зу среди мус. населения, преподавал на кур-
сах по изучению нового алфавита при библи-
отеке «Наджат». В 1930-е гг. сотрудничал в 
созданном при Президиуме ЦИК СССР Все-
союзном центр. комитете нового алфавита – 
научно-организационном центре разработки 
алфавитов для языков народов СССР.

Особое влияние на научные взгляды уче-
ного оказали его ближайшие учителя и на-
ставники – Е.Д. Поливанов и Н.К. Дмитри-
ев, а также такие выдающиеся предшествен-
ники, как Н.Ф. Катанов и П.М. Мелиоран-
ский. В дискуссиях 1920–30-х гг. по пробле-
мам языкознания И. придерживался позиций 
«индоевропейской школы». С 1942 г. работал 
в Абаканском учительском ин-те, с 24.12.1943 
по1946 г. – зав. кафедрой хакасского яз. По его 
инициативе при вузе было организовано отде-
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ление хакасского яз., литературы, открыта об-
ластная нац. школа – интернат для хакасских 
детей, создан Научно-исследовательский 
ин-т языка, литературы и истории, в кото-
ром И. в 1944–46 гг. занимал должность 
зав. сектором. В дальнейшем И. работал 
сотрудником-методистом в Центриздате на-
родов СССР и инспектором-консультантом 
в отделе нерусских школ Мин-ва просвеще-
ния РСФСР, составлял учебники и грамма-
тики родного яз. для татарских, ногайских, 
тувинских, хакасских школ и позже – учеб-
ники и грамматики русского яз. для тех же 
школ. С 1950 г. И. полностью переключился 
на научно-исследовательскую работу и свой 
большой опыт педагога и ученого перенес в 
область углубленного исследования фонети-
ческой, грамматической и лексической струк-
туры тюркских языков. В 1953–59 гг. им было 
подготовлено и издано более 20 разных работ 
в виде статей, очерков, монографий, вызвав-
ших большой интерес у отечественных и за-
падных тюркологов, и получивших высокую 
оценку как в СССР, так и за рубежом. И. сы-
грал большую роль в налаживании школьно-
го и вузовского образования, а также в орга-
низации научно-исследовательской работы в 
ряде тюркоязычных автономных республик и 
областей России.

Лит.: Ашнин Ф.Д. Памяти Ф.Г. Исхакова // Совет-
ская тюркология. 1972, № 2, с. 129; Дмитриев Н.К., Ис-
хаков Ф.Г. Вопросы изучения хакасского языка и его ди-
алектов (Материалы для научной грамматики ). – Аба-
кан, 1954; Исхаков Ф.Г. (сост.) Орфография хакасского 
литературного языка. – Абакан, 1947; Он же. Тувинский 
язык. Материалы для научной грамматики. Очерк по 
фонетике. – М.–Л., 1957; Он же. Хакасский язык. Крат-
кий очерк по фонетике (Материалы и исследование). 
Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.К. Дмитриева. – Абакан, 
1956; Исхаков Ф.Г., Пальмбах А.А. Грамматика тувин-
ского языка. Фонетика и морфология. – М., 1961.

Р. Гиз.

«Иттифак аль-муслимин» («Союз му-
сульман») – либеральная политич. организа-
ция российских мусульман, крупнейшая пар-
тия татарского общества в нач. XX в.

Начало И. было положено 15.08.1905 г., 
когда на Нижегородской ярмарке элита рос-
сийских мусульман провела I Всерос. мус. 
съезд. Среди его делегатов были М.Г. Кари-
мов, М. Бигиев, А. и Г. Хусаиновы, В. Яушев 
(см. Яушевы), М.-З. Рамиев (Дэрдменд; см. 
Рамиевы). Съезд принял решение об объе-
динении мусульман и создании периодиче-
ских меджлисов (съездов) на терр. всей Рос-
сии для руководства обществ. жизнью. Эти 
отделения должны были заняться в основ-
ном образовательной и просветительской, 

а не политич. деятельностью, т.е. опирать-
ся на школы и благотв. общества. Реально 
объединялась элита трех мус. народов: татар 
Волго-Уральского региона, крымских татар и 
азербайджанцев. Т.к. до издания Манифеста 
17.10.1905 г. политич. партии находились под 
запретом, то И. предполагался вначале скорее 
как общерос. орган, координирующий борь-
бу за гражданские и политич. права мусуль-
ман и их культурно-просветительную дея-
тельность.

Окончательное формирование партии И. 
и предвыборной программы мус. либералов 
произошло на II Всерос. мус. съезде в январе 
1906 г. в СПб. Программа И. предусматривала 
создание правового конституционного гос-
ва при равноправии всех религий и наций. 
Устройство законодательной и судебной вла-
сти соответствовало программе кадетов. Во-
просы семейного права оставались в сфере ве-
дения шариатских судов. В рабочем и земель-
ном вопросах тоже соблюдалась программа 
кадетов с той разницей, что земельный фонд 
переходил под контроль местных органов са-
моуправления. По разделу о местном самоу-
правлении вся терр. гос-ва делилась на вила-
яты (области) и терр. единицы более низкого 
уровня. Меджлисы (представительные орга-
ны вилаятов) имели право законодательства в 
пределах своих полномочий. Язык большин-
ства населения области признавался ее офи-
циальным языком, однако все др. народы мог-
ли свободно вести образовательную и печат-
ную деятельность на своих языках. Экстер-
риториальная автономия рассматривалась 
как автономия религиозная. Мусульмане Рос-
сии получали право на создание единого ре-
лигиозного центра, избрание духовенства, 
создание мус. обществ. В их руки переходили 
мектебы, медресе, мечети, места поклонения, 
благотв. организации и вакфы.

На III Всерос. мус. съезде в Н. Новгоро-
де была окончательно принята программа И. 
и избран ЦК И., куда вошли 15 чел. (в т.ч. 5 
богословов-улемов). Для обсуждения про-
граммы И. была сформирована комиссия, 
куда вошел и представитель уральских му-
сульман З. Байбурин (Оренбург). Наиболее ак-
тивные бюро И. размещались в Казани, Орен-
бурге (М. Каримов, З. Байбурин, братья Рами-
евы), Уфе и Баку. Духовную комиссию возгла-
вил Г. Баруди; в ее состав, в частности, вош-
ли Габдрахман Расулев (г. Троицк), Хайрулла 
Усманов (с. Каргала Оренб. губ.), Х. Массагу-
тов (г. Елабуга Вятской губ., депутат II Госду-
мы), Мухаммадгата Мансуров (г. Оса Перм-
ской губ.).

Депутаты от И. составили основу мус. 
фракции Госдумы. Наряду с Оренбургом 
Урал представляли депутаты от Вятской губ.: 
имамы Ш. Хусаинов (I Госдума) и Х. Масса-
гутов (II Госдума). Центр. печатными орга-
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нами И. были газеты «Тарджеман» (Бахчиса-
рай), «Хаят» (Баку), «Йолдыз» (Казань), «Ва-
кыт» (Оренбург).

После гос. переворота 3.06.1907 г. боль-
шинство лидеров И. были арестованы и со-
сланы (Г. Баруди) или эмигрировали (Ю. Ак-
чура, Г.-Р. Ибрагим, А.-М. Топчибашев). Посл. 
попытка восстановления И. произошла на IV 
Всерос. мус. съезде в 1914 г., но большинство 
отказалось от нее из-за невозможности ле-
гальной политич. деятельности. После этого 
мус. элита России распалась по регионально-
му признаку.

Лит.: Материалы и документы по истории 
общественно-политического движения среди татар 
(1905–1917). – Казань, 1992; Хабутдинов А.Ю., Мухет-
динов Д.В. Общественное движение мусульман-татар: 
Итоги и перспективы. – Н. Новгород, 2005; Те же. Фор-
мирование нации и основные направления развития та-
тарского общества в конце XVIII – начале XX веков. – 
Казань, 2001.

А.Х.

«Ихлас» («Искренность») – мус. благотв. 
фонд. Основан в Ижевске в 1999 г. с целью по-
мощи нуждающимся материально, а также 
духовно путем распространения знаний об 
исламе. С 2001 г. директор фонда – Н.Б. Каю-
мов. Ф. действует в согласованном единстве с 
Ижевским муфтиятом. Попечительский со-
вет И. состоит из 7 чел. – по одному руково-
дителю, возглавляющему каждое направле-
ние: благотворительность (отв. – Валиуллин 
Рустем Рафаэлович и Гарипов Эльмир Дами-
рович), обучение основам ислама (отв. – Га-
тауллин Рустам Газинурович); организация 
детских лагерей; работа в СМИ; организация 
рабочих мест для мусульманской молодежи 
(отв. – Ихсанов Нафис Сагадатович); строи-
тельство и ремонт мечетей; организация хад-
жа (отв. – Ибрагим Абдул-Раззак Халиль).

Силами И. организовываются рабочие 
места для мус. молодежи; проводятся ифта-
ры, конкурсы чтения Корана, детские мус. 
викторины, исламские лагеря для детей; ор-
ганизовано преподавание основ ислама в ме-
четях Сарапула, Можги, Увы, Кизнера, Тат-
жамал и др., а также в учреждениях исполне-
ния наказаний; проводится организованный 
выезд на хадж мусульман Удмуртии группа-
ми по 30–40 чел.; оказывается благотвор. по-
мощь социально незащищенным слоям насе-
ления (в частности, дому ветеранов, детям-
сиротам, пенсионерам, многодетным семьям 
и т.п.); профинансировано создание библио-
тека в мечети п. Кама Камбарского р-на; ока-
зывается бесплатная юридическая помощь 
нуждающимся и т.д. В 2001–02 г. силами И. 
была построена мечеть п. Шолья Камбарско-

го р-на; разработан проект и осуществлена 
реконструкция цокольного этажа новой ме-
чети по ул. Азина в Ижевске (вкл. обустрой-
ство столовой на 300 чел.). В 2002 г. И. оказы-
вал помощь в строительстве мечети д. Тат. 
Ключи и д. Починки Юкаменского р-на. В 
2002–04 гг. была построена мечеть в лечебно-
исправительной колонии № 4 в г. Ижевске, в 
2003–06 гг. – мечеть п. Хохряки Завьяловско-
го р-на на тер. исправительной колонии № 
8. В 2001 г. И. явился одним из инициаторов 
строительства новой мечети в центре Ижев-
ска на ул. К. Маркса. Содействие и контроль 
по финансированию и за исполнением стро-
ительства ведет инициатор и руководитель 
проекта – директор И., председатель попечи-
тельского совета по строительству Н.Б. Каю-
мов. В 2004 г. И. организовал празднование 
юбилея мечети г. Воткинска.

Члены фонда участвуют в передачах ре-
спубликанских теле- и радиовещательных 
компаний, в которых затрагиваются темы 
по исламу. До издания своей газеты И. тес-
но сотрудничал с газетами «Саф Ислам», 
«Яңарыш», «Известиями Удмуртской Респу-
блики». Первый номер собств. газеты «Аль-
Ихлас» вышел 30.11.2002 г., сейчас она но-
сит название «Ихсан» (гл. редактор – Р.Р. Га-
фиатуллин). Силами И. переведены с арабско-
го яз. учебные брошюры «Книга по достоин-
ству ислама» и «Джаназа – мус. похоронный 
обряд».

Лит.: Воссоздание исторического памятника // 
Бизнес Удмуртии. – Ижевск, 2008, март, с. 26–29; Вос-
создание святыни // Федеральный вестник Поволжья – 
Удмуртии. – 2008, № 9; Воссоздание святыни // Энерге-
тика. Энергоснабжение. Экология. – 2008, апрель; Вы-
ступление председателя попечительского совета по 
строительству мечетей Каюмова Н.Б. «О работе бла-
готворительного фонда “Ихлас”» на республиканской 
конференции «Ислам в Удмуртии» // Ихсан. – Ижевск, 
27.03.2009, с. 1–4; Мусульмане Удмуртии // Удмуртия: 
450 лет вместе. – Ижевск, 2008, с. 162–63.

Д.К.

«Ихсан» («Чистосердечие») – газета, вы-
ходящая в свет под лозунгом «Об исламе – от 
мусульман». Издается в Ижевске и бесплат-
но распространяется среди мусульман Уд-
муртии и прилегающих регионов. Основана 
в 2003 г. До 2006 г. называлась «Аль-Ихлас». 
Учредитель и редактор газеты – Расул Раисо-
вич Гафиатуллин.

Направленность издания общемус. Га-
зета носит ярко выраженную религиозно-
просветительскую и социально-политич. на-
правленность. Ориентирована преимуще-
ственно на читателей, желающих глубже по-
знать ислам. Значительное место в газете за-
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нимают публикации, посвященные фетвам, 
знакомству с нравственностью и этикой ис-
лама, ритуалами, историей мирового ислама. 
В посл. годы немало места уделяется осве-
щению строительства мечетей в Удмуртии. 
Публикуются в большинстве своем перепе-
чатки из сайтов Ислам.Ру, Islamonline.net, 
IslamQ&A, Islamоnline.сom. В отечеств. СМИ 
И. периодически критикуется за то, что вре-
мя от времени публикует материалы, отлича-
ющиеся воинственностью и нетерпимостью. 
Газета выходит ежемесячно на русском яз., на 
4 полосах формата А3.

Тир. – 2800 экз. (сентябрь 2008 г.)

Д.К.

Ичкинские татары (самоназвание «эц-
кеннер») – этнографическая группа татар, 
проживающих в Курганской обл. Говорят на 
среднем (казанско-татарском) диалекте та-
тарского яз., испытавшего влияние мишар-
ского (зап.) и сибирско-татарского (вост.) ди-
алектов. В формировании и.т. приняли уча-
стие выходцы из разл. групп казанских татар, 
оказавшихся в Зауралье в кон. XVI в. Относи-
лись к казачьему сословию. Этнографы пред-
полагают, что устойчивое сохранение у них 
самоназвания «эцкеннер» связано с их бы-
лой принадлежностью к служилому сосло-
вию. В кон. XVIII в. и.т. были объединены ча-
стично в составе I мишарского и III башкир-
ского кантонов Башкиро-Мещерякского вой-
ска; по этой причине их называли как миша-
рями, так и башкирами. С 1840-х гг. одно се-
ление и.т. оказалось в составе земель Оренб. 
казачьего войска, поэтому его жители стали 
казаками. Однако в целом этническое само-
сознание и.т. осталось устойчивым. В 1819 г. 
и.т. в спец. прошении писали, что «родовые 
их названия татар неизвестно почему переи-
меновано. Называют (их) мещеряками». Чи-
новник, занимавшийся этим делом в 1824 г., 
констатировал: «Восстановить в первобыт-
ное предков их состояние с наименованием 
по-прежнему татарами, которое мещерятское 
звание не по роду их на них возложено». По 
данным переписи 1926 г., и.т. называли себя 
татарами. Численность и.т. невелика – в 1857 
г. их насчитывалось 12,5 тыс. чел.

И.т. описывали такие ученые, как Ф.Г. 
Миллер, П.С. Паллас и И.Г. Георги. Так, Пал-
лас, проезжая по Зауралью в апреле 1770 г., 
записал след. данные об и.т., проживавших в 
д. Альменево: «Сии татары суть роду Ичкин-
ских казаков, которые лет за сто, или, как ста-
рики между собой говорят, во время юноше-
ства Петра Великого, пришли из Казанской 
пров., поселились в малом числе на р. Ичка-
не, впадающей в р. Исеть. Теперь же число 
их столь умножилось, что составляет почти 

200 семей, которые живут, рассеявшись, по 
р. Тече и Миясу. Они так же, как мещеряки, 
в нужном случае исправляют военную служ-
бу, и сего ради свободны от всех податей и ре-
крутского набора, сеют гречиху, коея семена 
привезли с собою с Исети». Ак. Георги тоже 
писал, что ичкинцы переселились в заураль-
ские степи со стороны Казани. В отличие от 
ногайцев, зауральских башкир, сибирских та-
тар, занимавшихся преимущественно коче-
вым скотоводством, и.т. издавна занимались 
хлебопашеством, рыболовством и торговлей. 
В администр.-тер. отношении земли и.т. сна-
чала входили в Уфимскую, Пермскую и Си-
бирскую губ., с 1737 г. – в Исетскую провин-
цию, которая затем вошла в состав Оренб. 
губ.

На сегодня и.т. расселены в Сафакулев-
ском, Альменевском (запад и юго-запад Кур-
ганской обл.), Шатровском и Шадринском 
(север и северо-запад области) р-нах. Куль-
турный центр – с. Юлдус (татар. Эчкен, Ич-
кино), где построена соборная мечеть ичкин-
ских татар.

Лит.: Воронин А. Дорога с другом на звезду // Ка-
занские ведомости. – 24.06.2003; Восточная жемчужи-
на на р. Ичкинка // Шадринский курьер. – 1.06.2005, № 
64–56 (2192–93), с. 5; Галиуллин Р. Из истории с. Ички-
но (Юлдус) и ичкинских татар // Мусульмане Сибири. 
06.2000, № 9 (10); Исхаков Д.М. Этнографические груп-
пы татар Волго-Уральского региона. – Казань, 1993, с. 
49–50; Курганская область / Сост.-ред. Г.П. Устюж-
ный, А.И. Букреев. – Курган, 1993, с. 54–55; Муслимов А. 
Искали воду, нашли родину // Истина. – Тюмень, 06.2005, 
с. 4; Татары / Отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко. – 
М., 2001. с. 18–19.

А.С., Г. Бай.

Ишбулатов (Ижбулатов) Ходжи-Ахмет 
(Хозгахмет) Исхакович (16.03.1851, д. Удряк-
баш Уфимского уезда Уфимской губ. – 1921, г. 
Стерлитамак) – военачальник русской, белой 
и Рабоче-крестьянской красной армий, баш-
кир. Уроженец Образование получил в Ази-
атском отделении Оренб. Неплюевского ка-
детского корпуса, после окончания в 1866 г. 
вступил в службу. В 1908 г. вышел в отстав-
ку с производством в чин генерал-майора. В 
период I мировой войны возвращен на служ-
бу (с 09.07.1915). Служил в Казанском воен-
ном округе. Командующий 152-м пехотным 
запасным полком (с 13.06.1916). В 1917 г. яв-
лялся начальником гарнизона г. Белебей, за-
тем стал командиром 1-й Мус. стрелковой 
бригады (Казань), после роспуска которой 
вернулся домой. Летом 1918 г. привлекал-
ся Башкирским прав-вом на службу в Баш-
кирскую армию, части которой воевали в 
Урало-Поволжском регионе против больше-
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виков. В июле 1918 г. был назначен начальни-
ком 1-й Башкирской пехотной дивизии, в сен-
тябре 1918 г. – командующим Башкирским от-
дельным корпусом. В нач. октября 1918 г. про-
изведен в чин генерал-лейтенанта. В ноябре 
1918 г., после расформирования Директорией 
Башкирского корпуса, вновь был назначен на-
чальником 1-й Башкирской дивизии. В связи 
с ужесточением политич. борьбы между Баш-
кирским прав-вом и режимом Колчака ото-
шел от командования частями и был назначен 
на должность начальника Башкирского вой-
скового управления. В декабре 1918 г. оконча-
тельно отошел от военных дел. В феврале1919 
г. вместе с др. башкирскими формирования-
ми перешел вместе с А.-З. Валидовым на сто-
рону РККА. Награды: ордена св. Владимира 
4-й ст., св. Анны 3-й и 2-й ст., св. Станисла-
ва 3-й и 2-й ст.

Лит.: http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=4172 (сайт «Русская армия в Первой мировой 
войне»).

Р.Н.

Ишмухаметов Рамазан Саримович 
(1965–2005) – муфтий Курганской обл. (2001–
05). Работал имам-хатыбом мечети с. Сафа-
кулево, ученик председателя ЦДУМ, муф-
тия Т. Таджутдина. 26.07.2001 г. в связи с ад-
министр. разделением мус. общин Челябин-
ской и Курганской обл., которые возглавлял 
Г. Шакаев, прошел учредительный съезд Ре-
гионального ДУМ Курганской обл., во главе 
которого встал И. За время своего руковод-
ства верующими прилагал заметные усилия 
по укреплению единства мус. населения ре-
гиона и развития межконфессионального ди-
алога. Член Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при губернато-
ре Курганской обл. Заслужил высокую оцен-
ку со стороны советника областного прав-ва 
по связям с религиозными организациями В. 
Уфимцева. Погиб в автокатастрофе по дороге 
в Уфу вместе с муфтием Челябинской обл. Г. 
Шакаевым 21.10.2005 г. Похоронен в д. Соко-
ловка Катайского р-на Курганской обл. 

Лит.: 21 ноября текущего года в автомобильной 
катастрофе трагически погиб Рамазан Ишмухаметов 
// Зауралье. – Курган, 25.11.2005, № 47; Розов Г., Яблон-
ский Н. Челябинск и Курган остались без муфтиев // 
Коммерсант. – М., 22.11.2005, № 219.

К.Ш.

Ишнияз б. Ширнияз б. Ярмухаммед аль-
Хорезми (?–1791, Сеитовский посад Оренб. 
уезда и губ.) – религиозный деятель, ахун, пе-

дагог и богослов. Род. в Ургенче, образова-
ние получил в Хорезме. С 1776 г. жил в По-
волжье, руководил медресе в Казанском уез-
де, а затем в Каргале. Его учениками были 
имамы и мударрисы: Казани Сагид б. Ах-
мед аш-Ширдани, д. Кшкар Сагид б. Ибра-
гим аль-Барыши, д. Мамся Муса б. Абдурра-
шид ат-Тюнтери, д. Юртыш Хамид б. Ислам 
аль-Мемдели и др. Автор хрестоматий, пер-
вого татарского учебника по догматическому 
богословию после падения Казанского хан-
ства – «Вероучение Булгарии» («Гакаиде Бол-
гарийа», 1780).

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 245.

Д.Д.

К

Кадимизм (арабск. «кадим» – старый) – 
консервативно-охранительное обществ. дви-
жение среди мусульман округа ОМДС в нач. 
XX в. К. был ориентирован на сохранение и 
воспроизведение средневековых ин-тов и вза-
имоотношений личности и коллектива типа 
самодержавия и безусловного подчинения 
ишанам. В отличие от джадидизма, охватив-
шего все мус. этносы России, к. был сугубо 
региональной идеологией. Сторонники к. вы-
ступали противниками всех буржуазных ре-
форм и самих реформаторов, объявляя их кя-
фирами (вероотступниками). В вопросах об-
разования последователи к. являлись сто-
ронниками сохранения бухарской схоласти-
ческой традиции и чагатайского яз. Для них 
было характерно признание нетатарских ав-
торитетов как высших (в духовной сфере – 
это Бухара, а в гос. – власти Российской импе-
рии). В образовании к. обычно характеризо-
вался как «старый метод». К. ориентировался 
на сохранение традиционных средневековых 
общин с максимально возможной степенью 
автаркии от Российского гос-ва и общества.

Идеи к. вплоть до 1917 г. имели широкое 
распространение. Одним из важнейших оча-
гов воспроизводства идей к. были староме-
тодные медресе, среди которых наибольшей 
популярностью пользовались учебные заве-
дения в дд. Кшкар, Менгер, Сатышево, Бога-
тые Сабы (Казанская губ.), Тюнтер (Вятская 
губ., наиболее влиятельное на сев. Урале), 
«Валия» (Оренбург). Крупнейшими лидерами 
к. в Южном Приуралье были ишаны Курбан-
галиевы и Мухаммедвали Хусаинов с его жур-
налом «Дин ва магишат».

Лит.: Валидов Дж. Очерки истории образованно-
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сти и литературы татар. – М.–Пг., 1923; Казань, 1998; 
Дюдуаньон С. Кадимизм: элементы социологии мусуль-
манского традиционализма в татарском мире и в Маве-
раннахре (конец XVIII – начало XX вв.) // Ислам в татар-
ском мире: история и современность – Казань, 1997; 
Мухаметшин Р.М. Татары и Ислам в XX веке. – Казань, 
2003; Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основ-
ные направления развития татарского общества в кон-
це XVIII – начале XX веков. – Казань, 2001.

А.Х.

«Казах» – обществ.-политич. газета на ка-
захском яз. Выходила с 1.02.1913 г. по январь 
1918 г. в Оренбурге 1 раз в неделю (265 номе-
ров). Издатель и редактор – А. Байтурсунов. 
Ему удалось объединить группу передовой 
казахской интеллигенции во главе с депута-
том Госдумы А.Н. Букейхановым, поэтом М. 
Дулатовым, привлечь к сотрудничеству писа-
телей и публицистов Ж. Аймауытова, М. Жу-
мабаева, Ш. Кудайбердиева и др. Издание вы-
ражало идеи либерально-демократического 
направления и ставило своей целью «осве-
щать разл. стороны жизни обширного кир-
гизского (казахского. – Авт.) края, распро-
странять среди населения полезные сведения 
из разных отраслей науки, искусства и тех-
ники, знакомить его с культурной и экономи-
ческой жизнью гос-в мира». Редакция газе-
ты последовательно выступала в защиту прав 
и интересов казахского населения, традици-
онного образа жизни и культуры, за ограни-
чение переселенческого движения и переда-
чу земель в собственность самого народа без 
права отчуждения. После Октябрьской рево-
люции представители казахской интеллиген-
ции, группировавшиеся вокруг газеты, за-
ложили организационные и идеологические 
основы первой нац. партии «Алаш», програм-
ма которой была опубликована на страницах 
издания 21.11.1917 г.

Д.Д.

Казахи и башкиры Оренбургской обл.: 
демографический обзор. Тер. обл. разделена 
на 35 р-нов, а ее конфигурация позволяет вы-
делить в их составе зону зап. р-нов (вдоль гра-
ницы с Татарстаном, Самарской и Саратов-
ской обл.); зону центр. (окружающих Орен-
бург и простирающихся до Респ. Башкорто-
стана (РБ) на севере и Казахстана на юге) и 
зону вост. р-нов (между РБ на сев.-вост., Челя-
бинской обл. на вост. и Казахстаном на юго-
вост.).

По итогам Всерос. переписи 2002 г., в со-
ставе населения обл. доминируют русские – 
1611 тыс. чел., или 73,9%. Однако в соста-
ве населения области присутствуют и значи-

тельные тюрко-мус. вкрапления. Численно в 
составе населения татары Оренб. обл. зани-
мают 2-е место после русских.

За ними следуют казахи, являясь 3-м по 
численности этносом области (125,6 тыс. чел., 
или 5,8% населения). Казахское население 
едва ли не полностью сосредоточено в юго-
вост., юж. и юго-зап. р-нах, прилегающих к 
российско-казахстанской госгранице. В зап. 
зоне казахи значительны только в одном р-не, 
Первомайском (22,3% населения), гранича-
щим с Казахстаном и с Саратовской обл.; в 
центр. зоне – в 4 р-нах: Акбулакском (24%), 
Беляевском (24,3%), Соль-Илецком (36,9%) и 
Оренб. (12,4%).

Вместе с тем доля казахов в демографи-
ческой структуре двух р-нов вост. зоны до-
стигает существенной величины, преобладая 
над численностью др. народов. Это относится 
к Ясненскому (52,5% казахов, 25,5% русских 
и 9,4% украинцев) и Домбаровскому (45,5% 
казахов, 35,2% русских и 11,2% украинцев) 
р-нам. Казахское население значительно и в 4 
др. р-нах этой же зоны – Адамовском (34,2%), 
Новоорском (19,2%), Светлинском (14,1%) и 
Кваркенском (13,1%). Сохранение значитель-
ной доли казахов в составе населения ряда 
р-нов определялось в первую очередь при-
родными условиями. Мигрировавшие на тер. 
совр. области в имперскую и советскую эпо-
хи славянские переселенцы осваивали пре-
жде всего не степное, а лесостепное и пере-
сеченное реками пространство. Более того, в 
вост. зоне р-нов казахи сохранили традици-
онный ареал своего расселения – к югу и вос-
току от р. Урал, быв. естественной границей 
между кочевьями казахов и башкир.

В численном отношении башкиры зани-
мают 5-е место (после русских, татар, казахов 
и украинцев) в демографической структуре 
обл. (52,7 тыс. чел., или 2,4%). Как и в казах-
ском случае, башкирское присутствие ощу-
тимо в первую очередь в тех р-нах, которые 
граничат с РБ. Исключение составляет лишь 
один из р-нов зап. зоны – Красногвардейский, 
где доля башкирского населения, несмотря 
на его сравнительную отдаленность от РБ, 
достигает 19,2% (уступая русским – 40,8% и 
немцам – 26,5%). Только в одном р-не центр. 
зоны (с трех сторон окруженном тер. РБ) – 
Тюльганском башкиры составляют вторую 
по численности после русских группу населе-
ния – 12,2%. Численность башкир повышает-
ся в р-нах вост. зоны, расположенных к запа-
ду и северу от р. Урал, достигая 21,1% в Гай-
ском (при 50,2% русских и 7,1% татар) и 24,6% 
в Кувандыкском (при 48,8% русских) р-нах и 
составляя там вторую по значению этниче-
скую общину.

В своем подавляющем большинстве пред-
ставители тюрко-мус. этнических сообществ 
Оренб. обл. остаются сельскими жителями. 
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Доля казахов в городах составляет: в Орен-
бурге – 1,3%, Орске – 3%, Новотроицке – 
2,1%, Бугуруслане – 0,5% и Бузулуке – 0,2%. 
Показатели для башкир достигают макси-
мальной отметки только в Оренбурге (3,5%), 
Новотроицке (2,1%), снижаясь в Орске (1,7%) 
и падая до минимальной отметки в Бугурус-
лане (0,1%).

Представители к. и б. во многом не были 
включены в процессы хозяйственного освое-
ния зоны вост. (как и зап.) р-нов обл., где в со-
ветскую эпоху возникали динамично разви-
вавшиеся очаги экономического роста и соз-
давались новые центры урбанизации. На вос-
токе области к ним относятся города Ново-
троицк (часть ориентированной на Орск ин-
дустриальной агломерации), Медногорск (в 
пределах Кувандыкского р-на – узкого ко-
ридора, разделяющего РБ и Казахстан), Гай 
и Ясный (центры созданных в 1979 г. р-нов). 
Медногорск и Гай создавались к сев. от р. 
Урал – в зоне исторического обитания баш-
кир, а Новотроицк и Ясный – к югу от нее, в 
зоне традиционного расселения казахов.

Так, сравнительно высокая доля башкир в 
Кувандыкском р-не не означает, что присут-
ствие выходцев из этого этноса столь же вы-
соко в составе населения Медногорска (79,8% 
русских, 4,7% башкир и 3,9% татар). Анало-
гична ситуация в Гае (77,6% русских, 4,7% 
башкир, 4,1% татар) и Гайском р-не.

Новотроицк – город обл. подчинения на 
тер. Новоорского р-на, где расположено круп-
нейшее индустриальное предприятие регио-
нального масштаба – Орско-Халиловский ме-
таллургический комбинат, а также несколь-
ко крупных химических заводов. Хотя со-
седство огромной индустриальной агломера-
ции должно было нанести удар по традицион-
но сельскому образу жизни казахского насе-
ления, нац. структура города свидетельству-
ет об обратном – 81,6% русских, 6,3% укра-
инцев и 1,7% казахов. Еще более красноречи-
во представительство тех же нац. групп в со-
ставе населения г. Ясного, где действует ОАО 
«Оренбургасбест». Если на тер. Ясненско-
го р-на казахи – господствующая этническая 
группа, а русские и украинцы – меньшинство, 
то ситуация в самом городе иная – 67,2% рус-
ских, 10,5% украинцев и 6,7% казахов.

Лит.: Вместе на одной земле. Этническая исто-
рия и культура казахов Оренбуржья. – Оренбург, 2006; 
Конфессии и религиозные объединения Оренбургской 
области: справочник. – Оренбург, 2007; Косач Г.Г. Ис-
лам в Оренбургской области. – М., 2008; Он же. Рос-
сийский регион в постсоветское время: тюркоязычные 
меньшинства Оренбургской области // Вестник Евра-
зии. – М., 1999, № 1–2; Этническая история и духовная 
культура башкир Оренбуржья (к 160-летию основания 
Караван-Сарая). – Оренбург, 2007.

Г.К.

Казахи на Урале. К. (самоназв. – казах, 
казак, устаревшее назв. – киргизы, киргиз-
казаки, киргиз-кайсаки) – тюркоязычный на-
род. Традиционными землями обитания к. 
были терр. южнее р. Уй и восточнее р. Урал. 
На крайнем юге и юго-востоке этого ареала 
проживают к., входившие в состав Младше-
го жуза (племен жетыру, байулы, которые в 
основном являются потомками населения Зо-
лотой и Ногайской Орды); вдоль р. Уй и в вер-
ховьях рр. Тогузак и Аят (юго-восток реги-
она) – в состав Среднего жуза (племен кип-
шак, кирей, которые мигрировали в степное 
Зауралье из Центр. Казахстана под давлени-
ем джунгар). Значительная часть племен же-
тыру (род жагалбайлы) и кипшак в сер. XVIII 
в. была вовлечена в меновую торговлю с Рос-
сией, которая осуществлялась вдоль Оренб. 
укрепленной линии. Недалеко от Оренбур-
га был построен Меновой двор, предназна-
ченный для торговли с к. и среднеазиатски-
ми купцами. Ежегодно к. пригоняли сюда по-
рядка 150–200 тыс. голов скота. Интенсивный 
торговый обмен происходил и в др. крепостях 
Оренб. линии, в частности в Троицке (см. Му-
сульмане на ярмарках Урала). В кон. XVIII – 
нач. XIX вв. часть к. на своих зимовках, рас-
положенных в Оренб. губ., стала переходить к 
полукочевому и оседлому хозяйству.

В Оренбурге, Троицке и др. центрах 
Оренб. губ. сформировалась целая плеяда 
интеллигенции из числа к. Губ. власти уде-
лялось большое внимание развитию у к. си-
стемы светского образования (см. Политика 
в области просвещения казахов: роль Орен-
бурга). Для детей знати к. при Меновом дворе 
в Оренбурге также была открыта спецшкола. 
В 1840 г. было образовано Азиатское отделе-
ние (Второй эскадрон) Оренб. Неплюевского 
кадетского корпуса, на которое принимались 
и дети к. Выпускники кадетского корпуса М. 
Бабаджанов, С. Джантюрин, Тлеу и Альмуха-
мед Сейдалины впоследствии стали действи-
тельными членами Оренб. отделения Русско-
го географического общества. В 1850 г. была 
открыта Школа для «киргизских» (казахских) 
детей при Оренб. пограничной комиссии, где 
учился видный казахский обществ. деятель 
Ибрай Алтынсарин. Его стараниями в 1886 г. 
была создана Орская, с 1889 г. – Оренб. кир-
гизская (русско-киргизская) учительская 
школа, ставшая гл. поставщиком учителей 
для русско-казахских школ. В 1847 г. для об-
учения детей к. была открыта фельдшерская 
школа, а в 1850 г. в Оренбурге начала свою ра-
боту русско-казахская 7-летняя школа. В 1860 
г. в Оренб. и Уральском укреплениях, в фор-
тах Перовский и № 1 были открыты школы 
для детей к., каждая из которых была рассчи-
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тана на 25 воспитанников. Аналогичное учеб-
ное заведение – Училище для киргизских (ка-
захских) детей в г. Троицке – было открыто в 
1861 г.. При губ. гимназии в 1868 г. был орга-
низован особый пансион с 30 казенными ва-
кансиями для оренб. к. Значительное число 
к. училось в медресе «Расулия» в Троицке. В 
Оренбурге в 1913 г. была издана первая нац. 
газета «Казах».

С Юж. Уралом тесно связана творческая 
деятельность известных казахских поэтов, 
писателей, публицистов, просветителей, му-
зыкантов и гос. деятелей. Среди них – Мух-
тар Ауэзов, Габит Мусрепов, Жиенгали Тлеп-
бергенов, Беимбет Майлин, Сабит Муканов, 
Ахмет Байтурсунов, Сакен Сейфуллин, Мир-
жакып Дулатов, Абдрахман Айсарин, Таир 
Жароков, Алиби Джангильдин и др.

Активный процесс формирования нац. 
интеллигенции привел к тому, что в нач. ХХ 
в. Оренбург стал центром обществ.-политич. 
движения к. Здесь закладывались основы го-
сударственности к. В апреле 1917 г. в Орен-
бурге прошел областной казахский съезд, на 
котором присутствовало св. 300 делегатов, в 
июле 1917 г. – I Всеказахский съезд, на кото-
ром была принята программа партии «Алаш» 
и выдвинуто требование создания нац.-терр. 
автономии. В состав партии вошли А. Алди-
яров, А. Имамбаев, Б. Маметов, А. Беремжа-
нов. В декабре 1917 г. в Оренбурге прошел II 
Всеказахский съезд, депутаты которого объя-
вили о создании нац.-терр. автономии Алаш-
Орда и избрали ее прав-во под председатель-
ством А. Букейханова (см. Оренбург и пер-
вые российские нац. автономии: 1919–1920 
гг.). Оренбург был первой столицей сов. Ка-
захстана (Киргизской АССР) с 1920 по 1925 
г. С 4 по 12 октября 1920 г. в Оренбурге про-
шел Учредительный съезд Советов Киргиз-
ской АССР, на котором было избрано первое 
казахское прав-во в составе С. Мендешева, В. 
Радус-Заньковича, А. Джангильдина, С. Сей-
фуллина и др.

Первые десятилетия сов. власти сопро-
вождались активными миграционными про-
цессами к. населения на обширной терр. быв. 
Оренб. губ. (к 1939 г. в Оренб. (Чкаловской) 
обл. проживало 71,4 тыс. к.). Здесь оседали 
казахские семьи, бежавшие от голода, засу-
хи и коллективизации. От коллективизации 
к. бежали и на Ср. Урал. К кон. 1920-х – нач. 
1930-х гг. относится первая волна миграции 
к. в Свердловскую обл. Они поселились в Се-
вероуральске, Ниж. Тагиле, Ирбите, Богдано-
виче, Каменск-Уральском и в сельской мест-
ности. В эти же годы проходил процесс поэ-
тапного землеустройства к. и перехода их на 
оседлость.

В 1920–1930-е гг. в Оренбуржье сложи-
лась целостная система нац. образования, в 
т.ч. на казахском яз. Так, в 1929/30 уч. г. дей-

ствовали 25 казахских школ, в которых об-
учалось 820 учеников; перед войной число 
школ составило уже 145. Хотя к концу войны 
численность школ несколько уменьшилась 
до 103, в первые послевоенные годы система 
нац. образования сохранилась и продолжа-
ла развиваться, несмотря на многочисленные 
трудности. Так, в 1951 г. в обл. насчитывалась 
131 нац. школа для к. Однако с кон. 1950-х гг. 
произошел отказ от принципа преподавания 
на родном яз., т.к. сов. и партийное руковод-
ство поставили задачу строительства соци-
ально и национально однородного общества. 
Процесс создания новой исторической общ-
ности людей, «сов. народа», предусматривал 
интенсификацию распространения русского 
яз. Постепенно преподавание родного языка 
перешло в статус этнокультурного компонен-
та. В 1967 г. в обл. работали только 17 школ, 
где казахский яз. преподавался как предмет 
(6 начальных, 5 восьмилетних и 5 средних 
школ), в них обучалось 4302 ученика.

Для перебравшихся в Свердловскую обл. 
к. этот период характеризовался развитием 
широкой сети сельских поселений, ранее не 
характерных для региона. Как отмечает Л.Н. 
Мазур, в 1959 гг. на терр. обл. было зареги-
стрировано 44 малодворных аула к., в 1970 г. 
– 45. Наибольшее их число приходилось на юг 
и юго-вост. обл. (см. Сельское тюрко-мус. на-
селение Свердловской обл.). Часто в перепис-
ных материалах они обозначались как брига-
ды или фермы совхозов и колхозов. Чаще все-
го жителями аула выступали члены одной се-
мьи. В 1979 и 1989 гг. их число сократилось до 
6, что было связано с их малолюдностью и по-
лукочевым характером жизни к.

Во 2-й пол. ХХ в. сообщества к. начина-
ют складываться в более северных регионах 
Урала: Пермском крае, республиках Удмур-
тия и Коми; миграция сюда носила как трудо-
вой, так и личностный характер (учеба, служ-
ба в армии, распределение).

В 1959 г. к. составляли 4,2% населения 
Оренб. обл., затем этот показатель непрерыв-
но рос: в 1970 г. – 4,5% (93,2 тыс.), в 1979 г. – 
4,7% (98,6 тыс.), в 1989 г. – 5,1% (111,5 тыс.). По 
данным переписи 2002 г., в Оренб. обл. про-
живало 125,6 тыс. к. (5,8% населения обл.), 
Челябинской обл. – 36,2 тыс. (1%), Курган-
ской обл. – 14,8 тыс. (1,45%) – в этих регио-
нах к. проживают вдоль границы с Казахста-
ном; в Свердловской обл. – 4,4 тыс., Пермском 
крае – 0,8 тыс., Респ. Коми – 0,6 тыс., в Удмур-
тии – 0,3 тыс.

К. компактно расселены в ряде южных и 
вост. р-нов Оренб. обл., где они составляют от 
12 до 45,5% районного населения (см. Казахи 
и башкиры Оренб. обл.: демографический об-
зор). В Курганской обл. местами компактного 
проживания к. являются ряд юго-западных 
р-нов, в Челябинской обл. – Кизильский, На-
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гайбакский, Брединский, Верхнеуральский, 
Агаповский, Карталинский, Варненский, 
Троицкий, Чесменский р-ны, где они состав-
ляют от 4 до 13,5% населения.

С целью удовлетворения этнокультурных 
потребностей к. создан ряд обществ. движе-
ний и организаций: в Оренб. обл. – Ассоци-
ация казахов Оренбуржья (рук. А.Р. Муши-
ров), которая объединяет 13 нац.-культурных 
обществ. объединений; в Свердловской обл. 
– региональная нац. обществ. организация 
«Центр содружества Урал-Казахстан» (рук. 
А.Р. Рауфф); в Челябинской обл. – культур-
ный центр «Бирлик» (рук. А.С. Комелько-
ва), казахский обществ. центр «Азамат» (рук. 
Б.Г. Хасанов); в Курганской обл. – Региональ-
ная НКА (рук. А.С. Биисов). Их гл. задачей яв-
ляется развитие отношений между Казахста-
ном и регионами своего проживания, консо-
лидация к., проведение культурных меропри-
ятий, преподавание языка и сохранение куль-
туры. В ряде регионов действуют творческие 
коллективы к., проходят выставки и научные 
конференции: «К. Юж. Урала: история и со-
временность» (1996), «К. Оренбуржья: исто-
рия и современность» (2005), «Вместе на 
одной земле. Этническая история и культу-
ра к. Оренбуржья» (2006). Вузы Урала успеш-
но сотрудничают с учебными заведениями 
Казахстана, между рядом ун-тов заключены 
партнерские соглашения, проводятся совм. 
научные конференции.

С религиозной точки зрения к. – 
мусульмане-сунниты, придерживающиеся 
ханафитского мазхаба. Ислам у к. испытыва-
ет влияние суфийского учения Ходжи Ахме-
да Йасави. Почти во всех уральских аулах к. 
имеются мечети.

Лит.: Абдулхаликова А.Г. Деятели литературы и 
культуры Казахстана в Оренбурге // Вместе на одной 
земле. Этническая история и культура казахов Орен-
буржья. – Оренбург, 2006, с. 165–68; Галигузов И.Ф. На-
роды Южного Урала: история и культура. – Магнито-
горск, 2000; Казахи Среднего Урала. Буклет. – Екате-
ринбург, 2006; Мазур Л.Н. Села и деревни Среднего Ура-
ла в XX веке: Статистико-этнографическое описание. 
– Екатеринбург, 2003; Материалы сайта www.kazakh-
tili.ru; Моргунов К.А. К вопросу о землеустройстве ка-
захского населения Оренбуржья в первые десятилетия 
советской власти // Сибирская деревня: история, со-
временное состояние, перспективы развития. – Омск, 
2008, ч. 1, с. 172–77; Его же. Родной язык и этническая 
идентификация жителей Оренбуржья по данным пере-
писей населения 1959–2002 гг. // Этнический фактор в 
многонациональном приграничном регионе: сб. мат. – 
Оренбург, 2007, с. 153–63; Национальный состав населе-
ния Оренбургской области: Статсборник, т. 1. – Орен-
бург, 2004, с. 9–66; Рыбалко А.А. Казахи // Челябинск. 
Энциклопедия / Сост.: В.С. Боже, В.А. Черноземцев. 
Изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001; Султангалиева Г.С. 
Роль Оренбурга в формировании казахской интеллиген-

ции (XIX – начало XX вв.) // Казахи Оренбуржья: исто-
рия и современность. – Оренбург, 2005, с. 10–14.

К.М., А.С.

Казыятское управление мусульман 
Курганской обл. – централизованная мус. 
религиозная организация, входящая в со-
став ДУМ АЧР. Зарегистрирована 07.06.2001 
г. Располагается по адресу: г. Курган, ул. То-
мина, 112. Образована на базе Курганской го-
родской религиозной организации мусуль-
ман, существующей с сер. 1990-х гг., и ряда 
МРОМ области. По данным на 2007 г., объ-
единяет 44 мус. общины: Кургана, с. Юл-
дус (см. соборная мечеть ичкинских татар), 
мус. общину г. Шадринска и др. Первоначаль-
но представляла собой Курганский мухтаси-
бат ДУМ АЧР, возглавляемый с кон. 1990-х 
гг. имам-мухтасибом Салаватом Каримовым. 
20.04.2001 г. на I курултае мусульман Курган-
ской обл. было преобразовано в К.у., которое 
возглавил председатель МРОМ г. Кургана Ра-
фаил Гибадуллович Галиуллин, ставший ка-
зыем Курганской обл. К.у. ведет строитель-
ство соборной мечети г. Кургана и ряда мече-
тей в обл., организовало молельную комнату 
в ИК № 1 г. Кургана. В 2005 г. издавало га-
зету «Мусульмане Зауралья». К.у. подписа-
но соглашение о сотрудничестве в деле про-
тиводействия наркомании с управлением Фе-
деральной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков. Согласно соглашению, Феде-
ральная служба обязуется поддерживать ини-
циативы религиозных деятелей по открытию 
реабилитационных центров, а имамы – про-
водить беседы с прихожанами о вреде нарко-
тиков. На прошедшей в г. Кургане 23.12.2008 
г. встрече руководителей региональных под-
разделений ДУМ АЧР в УрФО было приня-
то решении о преобразовании казыятских 
управлений, в т.ч. К.у., в духовные управле-
ния и объединении их в Уральский муфтият 
ДУМ АЧР.

К.Ш.

Казыятское управление мусульман 
Свердловской обл. (КУМСО, Среднеураль-
ский казыят) – централизованная религиоз-
ная организация в составе ДУМ АЧР. Соз-
дана 29.08.1999 г. решением собрания акти-
ва мусульман Свердловской обл. на базе 4 
МРОМ: «Азан» (г. Каменск-Уральский), «Ир-
шад» (г. Асбест), «Ихлас» (г. Первоуральск) и 
МРОМ г. Ревда. В апреле 2000 г. прошло ре-
гистрацию в Гл. управлении мин-ва юстиции 
Свердловской обл. Орган управления – Ида-
рат КУМСО. Размещается в Соборной мечети 
г. Первоуральска (ул. Гагарина, 1-б). Предсе-
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дателем, казыем является Д.М. Давлетов, и.о. 
казыя – А.А. Мустафин. Поделено на три мух-
тасибатских управления: Красноуфимское, 
Нижнесергинское и Сысертское. По данным 
на 2006 г., объединяет 17 МРОМ. В деятель-
ности КУМСО можно выделить несколь-
ко направлений, в т.ч. просвещение, работу с 
СМИ, создание исламской инфраструктуры.

Не менее 7 раз в год проводятся образо-
вательные семинары для имамов, женщин и 
детей, детские мус. лагеря и летние школы, 
с 2004 г. – ежегодная олимпиада «Юные зна-
токи ислама». В 2007 г. КУМСО впервые в 
Свердловской обл. провело конкурс чтецов 
Корана, в котором приняли участие более 30 
чел., в основном юного возраста. Почти при 
всех мечетях КУМСО работают мектебы, в г. 
Первоуральске – постоянные курсы по изуче-
нию Корана. В сентябре 2001 г. было подпи-
сано соглашение о взаимном сотрудничестве 
с мин-вом общего и профессионального обра-
зования, на основе чего специалисты КУМСО 
совм. с Ин-том развития регионального обра-
зования (ИРРО) разработали учебный курс 
«Основы исламской культуры». Также в со-
трудничестве с ИРРО была разработана про-
грамма «Ислам – культура наследия», в ходе 
реализации которой проводятся семинары, 
детские площадки на базе общеобразователь-
ных школ области. Большое внимание КУМ-
СО уделяет повышению образования има-
мов мечетей: каждые 3 мес. для них прово-
дятся курсы повышения квалификации, где 
под руководством приглашенных специали-
стов имамы знакомятся с основами юриспру-
денции и делопроизводства, новыми законо-
дательными актами, делятся опытом работы, 
обсуждают вопросы взаимодействия с гос. и 
негос. структурами. Управление проводит ре-
лигиозные семинары и конференции.

КУМСО проводит активную информа-
ционную деятельность, имеет ряд СМИ: те-
лестудию «Манара», газету «Истина», рас-
пространяющуюся по всему Уралу, Сиби-
ри и Дальнему Востоку, ведет тематиче-
ские вкладки в газеты «Серовский рабочий» 
– «На пути истины» и «Березовский рабо-
чий» – «Мирас». Некоторое время при содей-
ствии КУМСО на телевидении г. Первоураль-
ска выходила религиозная телепрограмма 
«Буген джумга» («Сегодня пятница»). Пред-
ставители КУМСО – постоянные участни-
ки телепрограммы «Ислам сегодня», прово-
дят пресс-конференции, создают позитивные 
информационные поводы для светских СМИ.

В сотрудничестве с благотв. фондом «Ев-
разия» КУМСО ведет активное строитель-
ство мечетей в регионе. За годы работы по-
строено более 20 объектов, вкл. 15 мечетей 
и молельных домов в городах и селах Сверд-
ловской обл. КУМСО добилось выпуска 
халяль-продукции на ЗАО «Корна Урала», 

птицефабриках «Среднеуральская» и «Пер-
воуральская» (см. Халяль-индустрия на Ура-
ле), содействовала организации ряда халяль-
предприятий обществ. питания. В 2007 г. 
между КУМСО и комитетом стандарта «Ха-
ляль» ДУМ Респ. Татарстан была достигну-
та договоренность о соответствии сертифи-
катов на халяльные продукты, выпускаемых 
под контролем обеих организаций. КУМСО 
выступило соорганизатором женского клу-
ба мусульманок Екатеринбурга «Шанс». Ру-
ководители КУМСО входят в Совет по толе-
рантности Свердловской обл., Совет по стро-
ительству, ремонту и эксплуатации мечетей и 
молельных домов Свердловской обл., Коми-
тет по содействию хаджа Свердловской обл.

Лит.: Концепции деятельности МРОМ КУМ-
СО // Текущий архив Казыятского управления мусуль-
ман Свердловской области. – Первоуральск; Мусульма-
не Екатеринбурга. ДУМАЧР Свердловская область. Бу-
клет. – Екатеринбург, 2008; Скурыдин С. Данис хазрат: 
России нужен мир без потрясений // Областная газета, 
18.07.2002; Централизованная религиозная организация 
Казыятское управление мусульман Свердловской обла-
сти. Буклет. –Первоуральск, 2005.

А.С.

Кальметьев Мухаррам Халильрахма-
нович (Кальметьев Мухаррем Халилевич, 
1862, Уфимская губ. – 1923, Троицк) – педа-
гог, обществ. деятель. В 1882 г., в Оренбур-
ге закончил с отличием 2-годичную учи-
тельскую школу, готовившую учителей рус-
ского яз. для нерусских народов края и был 
назначен преподавателем в Тунгатарское 
русско-башкирское училище Троицкого уез-
да Оренб. губ. Одновременно с 1884 г. инспек-
тировал инородческие школы уезда. С 1912 г. 
работал учителем русского яз. и литературы в 
2-годичном русско-татарском училище в Тро-
ицке, с 1913 г. – заведующим. Много усилий 
отдавал пропаганде среди татарского населе-
ния русского яз. и литературы. Одновремен-
но занимался большой обществ. работой, был 
членом исполнительной комиссии мус. си-
ротского приюта. Был награжден серебряной 
медалью «За усердие» на александровской 
ленте. В 1912 г. за заслуги на ниве народного 
просвещения получил звание «Потомствен-
ный почетный гражданин». В 1914 г. в память 
300-летия дома Романовых был награжден 
юбилейной медалью. В 1919 г. избран членом 
попечительского совета Троицкой женской 
гимназии. С 1922 г. заведовал мус. советски-
ми школами города и одновременно являл-
ся секретарем 2-го отдела (просвещения нац-
меньшинств) при Троицком уездном комите-
те народного образования. Умер от тифа.

Все дети К. пошли по стопам отца. Стар-
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шие, сын Якуп и дочь Сания, окончив гимна-
зии, работали учителями. До ухода на фронт 
Якуп Мухаррамович работал в Челябинском 
облоно инспектором по нац. школам. Дочь 
Марвар работала в Ялана-Катаевском р-не 
Башкирии, а с 1931 г. – в Троицке. Дочь Дина 
преподавала в Алапаевске, а затем в Челябин-
ске. Там же, в татарской школе Челябинского 
тракторного завода, трудилась невестка Яку-
па Мухаррамовича. Исмагиль Мухаррамович 
с женой работали в Нагайбакском р-не. Всего 
в семье К. было 8 учителей.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002.

Р. Гиз.

Камаловы – династия мус. предприни-
мателей и обществ. деятелей. К. Губайдулла 
Мухаммедкамалович (1848 – не ранее 1914) – 
предприниматель, обществ. деятель, хаджи. 
Из крестьян д. Мачкара Малмыжского уезда 
Вятской губ. С 1898 г. – оренб. купец 2-й гиль-
дии. Торговал сырьем, кожами, шерстью, ма-
нуфактурными товарами, в 1906–08 гг. был 
одним из старшин Оренб. биржевого комите-
та. Гласный Оренб. городской думы в 1905–13 
гг. 23.06.1909 г. на встрече оренб. мусульман 
с депутатами К.-М.Б. Тевкелевым и А.-М.А. 
Топчибашевым был избран в состав комис-
сии, призванной организовать финансовую 
помощь мус. фракции в Госдуме. Жертво-
вал средства «Обществу вспомоществования 
нуждающимся жителям Оренбурга», на орга-
низацию лазарета торгово-промышленного 
класса в годы I мировой войны. Состоял по-
жизненным членом Мус. общества Оренбур-
га. 

К. Мухаммедгариф Губайдуллович 
(23.12.1877 – не ранее 1917) – оренб. купец 
2-й гильдии, обществ. деятель. Владел золо-
тым прииском вблизи п. Требиатского Верх-
неуральского уезда Оренб. губ., где 20 рабо-
чих ежегодно добывали 10 фунтов золота на 
4700 руб. Участник II-го Всерос. мус. съезда 
(СПб., 13–23.01.1906 г.). В июне 1906 г. в каче-
стве представителя оренб. избирателей ездил 
в СПб. для того, чтобы ознакомиться с рабо-
той мус. депутатов Госдумы и выяснить отно-
шение к ним со стороны русских коллег. Со-
стоял пожизненным членом Мус. общества 
Оренбурга. Был женат на Умми-Гульсум За-
кировне Рамиевой (1883–1921), дочери золо-
топромышленника, издателя, поэта, обществ. 
деятеля М.-З. Рамиева (см. Рамиевы).

Лит.: ГАОО. ф. 41, оп. 1, д. 61, л. 251–251 об.; д. 
141, л. 332–33; Оренбургские губернские ведомости. – 
11.04.1909, № 29; Оренбургский край. – 29.06.1906; Спи-

сок фабрик и заводов России 1910 г. – М.–СПб.–Варшава, 
1910; ЦГИА РБ, ф. И-187, оп. 1, д. 412, л. 36–36 об. 

Д.Д.

Капкаев Абубакир Юсупович 
(02.01.1864 – не ранее 1918) – предпринима-
тель, обществ. деятель. Из гос. крестьян Пен-
зенской губ. Торговал зерном и мукой, в 1907 
и 1917 гг. избирался старшиной Оренб. бир-
жевого комитета. В 1906 г. выступил одним 
из учредителей Мус. общества Оренбурга, а в 
1908–10 гг. занимал пост его председателя. В 
годы I мировой войны состоял членом Совета 
городского попечительства по призрению се-
мейств запасных, призванных на действ. во-
енную службу. Принимал активное участие 
в организации кампаний по выборам в Гос. 
и городскую думы, неоднократно возглав-
лял митинги оренб. мусульман. Был гласным 
Оренб. городской думы в 1905–18 гг., работал 
в составе комиссий: по наблюдению за лич-
ным составом городской полиции (1905–09), 
смешанной комиссии по урегулированию 
труда служащих в торгово-промышленных 
заведениях (1906–17), по переоценке недви-
жимых имуществ (1909), по расследованию 
самовольных захватов городских земель, по 
урегулированию часов торговли (1909–13), 
пожарной (1909–17), театральной (1913–16), 
земельной (1913–17), бюджетно-финансовой 
(1913–18), по регулированию цен на продук-
ты питания (1914–17), исполнительной комис-
сии по устройству канализации (1916–17), по 
снабжению армии и городского населения 
скотом (1916–17), продовольственной (1917–
18). В 1917 г. избран членом учетного комите-
та Оренб. городского обществ. банка. До 1916 
гг. был членом попечительского совета ваку-
фа А.Г. Хусаинова, а в 1915 г. – его председа-
телем.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 407а, л. 240; ф. 41, оп. 1, 
д. 62, л. 9–10; д. 63, л. 71–71 об.; д. 70, л. 307; д. 72, л. 33–34 
об.; д. 85, л. 718–718 об.; д. 90, л. 31–31 об., 188–189 об.; 
д. 91, л. 16–17; д. 96, л. 21–25 об.; Оренбургские город-
ские известия. – 1913, с. 103–06; Оренбургские губерн-
ские ведомости. – 11.04.1909, № 29; Оренбургский край. 
– 13.03.1913, № 57; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 8, д. 1316, л. 44. 

Д.Д.

Караван-Сарайская мечеть. См. 2-я со-
борная мечеть Оренбурга

Караван-Сарайское медресе – медре-
се при 2-й соборной мечети. Со времени от-
крытия Караван-Сарайской мечети в 1846 г. 
при ней действовала мус. начальная школа 
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(мектебе). В 1875 г. оренб. мещанка Бибика-
мала Мусична Габайдуллина подала проше-
ние генерал-губернатору, в котором вырази-
ла желание пожертвовать приходу дворовое 
место №4 в 3-й части Оренбурга, на Соляной 
пл. с находящимися на нем небольшим доми-
ком, землянкой и хозяйственными служба-
ми стоимостью 2000 руб. серебром под стро-
ительство среднего учебного заведения – ме-
дресе. По представлению Н.А. Крыжановско-
го в июне 1877 г. министр внутренних дел дал 
согласие на принятие дара, но при обязатель-
ном условии открытия в новом медресе рус-
ского класса, для которого следовало отвести 
отдельную квартиру. К 1879 г. был построен 
2-этажный каменный корпус. Здание постра-
дало в пожар 1888 г., но было заново отремон-
тировано за счет пожертвований прихожан. В 
трех комнатах 1-го этажа разместилось мек-
тебе, а еще в одной – кухня, на 2-м этаже три 
комнаты были заняты медресе и четвертая – 
учительской. Между 1910 и 1913 гг. началь-
ная школа переехала в наемный дом Юрова, 
39 по Косому пер. (ныне ул. Казаковская). В 
соответствии с предписанием властей в арен-
дуемом помещении при медресе был открыт 
русский класс для обучения мус. детей гос. 
языку, арифметике, истории и географии. В 
1888–89 уч. г. его посещали 15 чел., в т. ч. 11 
татар, 3 башкира и 1 казах. В 1890–91 уч. г. 2 
преподавателя обучали здесь уже 72 мальчи-
ков, из них 44 татарина, 17 башкир, 7 узбеков 
и 4 казаха. Из госбюджета на содержание рус-
ского класса ежегодно выделялось 650 руб., 
но в 1894 г. он был переведен к медресе «Ху-
саиния», имевшему лучшую материально-
техническую базу и более широкий контин-
гент воспитанников.

С 1879 г. мулла Караван-Сарайской ме-
чети Мухаммедфатых Гайнетдинов разде-
лил мектебе и медресе, в котором впервые 
стал читать курс исламских наук. Продол-
жительность обучения составляла 12 лет: 5 
лет – в начальной школе и 7 лет – в средней. 
Программа мектебе включала: азбуку, татар-
ское чтение, диктовку и чистописание, араб-
ский яз., его этимологию (сарф) и синтаксис 
(наху), вероучение, этику (ахляк), Коран, дог-
матическое богословие (калам), священную 
историю, мус. право (фикх), хадисы, арифме-
тику, счетоводство, географию и природове-
дение. Программа обучения в медресе пред-
усматривала: татарскую диктовку и чистопи-
сание, синтаксис арабского яз. (наху), араб-
скую литературу, этику (ахляк), толкование 
Корана (тафсир), догматическое богословие 
(калам), священную историю, жизнеописа-
ние Пророка (сира), хадисы и методику их из-
учения (усул хадис), мус. право (фикх) и его 
методику (усул фикх), правила распределе-
ния наследственных долей (фараиз), логику 
(мантыйк), арифметику, географию и астро-

номию. В 1907–08 уч. гг. начальная школа на-
считывала 120 учеников, в 1910–11 уч. г. – 82, 
в 1913–14 уч. г. – 82, в 1916–17 уч. г. – 90 уча-
щихся.

В К.-С. м. занимались в 1910–11 гг. 24 чел., 
в 1913–14 гг. – 30 шакирдов. Педагогический 
коллектив ограничивался 4–6 преподавате-
лями. Ученики вносили плату за обучение в 
размере от 2 до 30 руб. ежегодно, при этом 
бедные полностью освобождались от нее. За 
2 руб. в месяц они пользовались готовой квар-
тирой в учебном здании с отоплением, осве-
щением и прислугой. В 1910–11 уч. г. здесь 
проживали 33 пансионера. Общие расходы 
на содержание приходских учебных заведе-
ний составляли: в 1907–08 уч. г. – 1520 руб., в 
1910–11 уч. г. – 1937 руб., в 1916–17 уч. г. – 2215 
руб. Они покрывались за счет добровольных 
пожертвований прихожан, доходов от сдачи 
в аренду вакуфного амбара, ежегодного по-
собия Оренб. губернской управы (500 руб.) и 
взносов за обучение.

Из стен К.-С.м. вышли сотни питомцев, 
которые стали имамами и педагогами по всей 
России. Среди его выпускников были татар-
ский историк, филолог и журналист Г.А. Бат-
тал (1880–1969), видный педагог А.С. Даутов 
(1871–?), который преподавал на курсах бра-
тьев Хусаиновых в Сеитовском посаде, а так-
же в Троицке, Оренбурге и медресе «Буби».

Лит.: Белавин К. Оренбург: географическо-
статистический очерк. – Оренбург, 1891, с. 111; ГАОО, 
ф. 10, оп. 1, д. 73, л. 7 об.; ф. 11, оп. 3, д. 4143, л. 389–91 об.; 
ф. 21, оп. 9, д. 4, л. 77 об.; ф. 41, оп. 1, д. 690, л. 1–4; Де-
нисов Д.Н. Мусульманская община Караван-Сарайской 
мечети // Этническая история и духовная культура 
башкир Оренбуржья (к 160-летию основания Караван-
Сарая). / Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2007, с. 
7–13; Оренбургская газета. – 14.11.1908; Оренбургская 
жизнь. – 16.02.1917; РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 626, л. 44–51.

Д.Д.

Каргала (Каргалинская слобода; Сеито-
ва слобода, Сеитовский посад; татар. Саид, 
Сагыйд шәhәре) – населенный пункт, ныне 
с. Тат. Каргала Сакмарского р-на Оренб. обл.

По сенатскому указу от 13.03.1744 г. было 
разрешено набрать к поселению при Орен-
бурге особой слободой до 200 семей казан-
ских татар для развития торговли с народами 
Казахстана и Ср. Азии. По имени первопосе-
ленца Сеита Аитова сына Хаялина она полу-
чила название Сеитовой слободы, а по реке – 
Каргалинской. Поселенцы освобождались от 
рекрутской повинности, но в случае необхо-
димости могли привлекаться к военной служ-
бе на нерегулярной основе. Им также было 
разрешено построить вне города мечеть.

Татары К. первыми из российских му-
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сульман получили права корпорации с 
собств. Ратушей. Р. Фахретдин отмечал, что 
здесь впервые после падения Казанского хан-
ства «возрождалась официально признанная 
нац.-религиозная жизнь татар». На примере 
К. впервые была создана модель сотрудниче-
ства между татарским обществом и россий-
ским гос-вом. При этом татары в лице куп-
цов и имамов обеспечивали экономические и 
политич. интересы российского гос-ва в ка-
захских степях и Ср. Азии (вплоть до импе-
рии Великих Моголов в Индии), а Российское 
гос-во предоставляло им свободу вероиспо-
ведания и возможность для извлечения моно-
польных экономических прибылей на фикси-
рованных рынках.

Привилегии жителей новой слободы 
были существенно расширены по именно-
му указу императрицы Елизаветы Петровны 
от 8.08.1745 г. Им были дарованы в собствен-
ность значительные угодья, разрешены арен-
да башкирских земель, свободная торговля, 
строительство фабрик и заводов, найм работ-
ников, в т.ч. иностранных, освобождение от 
любой гражданской службы и воинского по-
стоя, передача частных дел на разбиратель-
ство мус. духовных лиц. Благоприятные эко-
номические условия способствовали широко-
му притоку в К. татарских переселенцев, ее 
быстрому превращению не только в важный 
торгово-ремесленный, но и крупнейший ре-
лигиозный, культурный и образовательный 
центр мусульман в Уральском регионе. Если 
в 1747 г. здесь проживало 996 чел. муж. п., то 
в 1762 г. – уже 2174 чел. муж. п., в 1870 г. – 6409 
жителей обоего пола, в 1889 г. – 7625, в 1910 
г. – 11077 чел. По указу императрицы Екате-
рины II от 7.11.1784 г. в К. было введено посад-
ское управление, а с 1870 г. – упрощенное го-
родское.

Каргалинские торговые татары играли 
важную роль в развитии экономических от-
ношений России с Востоком. Так, уже в 1761 
г. из 109 купцов, торговавших на оренб. Ме-
новом дворе, 38 чел. были каргалинцами, а в 
1799 г. – из 248 российских подданных – 100 
чел. (40%). Жители слободы активно участво-
вали и в караванной торговле, посещая Буха-
ру, Хиву, Ташкент, Ургенч и др. среднеазиат-
ские города. В 1750–51 гг. по поручению Кол-
легии иностранных дел приказчик каргалин-
ского татарина Абдула Сеитова сына Хаялина 
Надыр Саферов с 4 спутниками открыл тор-
говый путь в Индию.

В самой К. в 1811–14 гг. было сооружено 
здание Гостиного двора, в котором размеща-
лись 28 каменных и 17 деревянных лавок. К 
1889 г. их кол-во возросло до 260, в т.ч. 15 ка-
менных и 245 деревянных. Выходцами из К. 
были крупнейшие оренб. купцы братья Хуса-
иновы. В кон. XVIII – нач. XIX вв. каргалин-
ские татары организовали на арендованных 

башкирских землях поташное и мыловарен-
ное производство. К 1882 г. в К. работали 18 
боен и салотопен (54 работника, продукции 
на 84 000 руб. в год), 1 свечной завод (1 работ-
ник, 3200 руб.). В 1908 г. на 9 местных пред-
приятиях 132 чел. обработали соленой бара-
нины, сала и овчин уже на 407 638 руб. В нач. 
XX в. открылся кожевенный завод А.М. Аи-
това, оборудованный 16 чанами, на котором 
в 1917 г. 9 работников вырабатывали ежеме-
сячно 168 готовых кож (97 пудов). В К. жили 
разнообразные ремесленники: портные, са-
пожники, овчинники, тулупники, пимока-
ты, золотошвейки, кружевницы, каменщи-
ки, печники, пильщики, плотники, калашни-
ки, бондари, столяры, кулевщики, тележни-
ки, шорники, кузнецы, медники, серебряни-
ки, ювелиры и др. К. была центром с/х окру-
ги, обеспечивавшей производство и перера-
ботку высококачественной пшеницы. На руб. 
XIX–XX вв. здесь работали 7 водяных мель-
ниц (2 каменные и 5 деревянных). Однако с 
прокладкой ж/д К. оказалась в стороне от но-
вых торговых путей и не выдержала конку-
ренции со стороны расположенного поблизо-
сти Оренбурга.

С момента основания в К. сложились 
условия для свободного исповедания исла-
ма, сохранения и развития мус. культуры. На 
средства местных купцов здесь были постро-
ены 10 мечетей, больше, чем в любом др. на-
селенном пункте Оренб. губ.: 1-я – в 1746 г., 
2-я – в 1760, 3-я – в 1767, 4-я и 5-я – в 1773, 
6-я – в 1790, 7-я – в 1792, 8-я – в 1795, 9-я – в 
1884 и 10-я – в 1909 г. До учреждения ОМДС 
старшие ахуны К. были крупнейшими нефор-
мальными лидерами мусульман на Юж. Ура-
ле, которые оказывали огромное влияние не 
только на близлежащую татарскую округу, 
но и на значительную часть Башкирии и даже 
на казахские степи. Эту должность занима-
ли Габдессалям б. Ураи (до 1768 г.), Абдулна-
сыр Габдессалямов (1768–78), Абдрешит Аб-
дулкаримов (1778–1812), Надыр Абдулвага-
пов (1812–34), Абдулкарим Рафиков (1855–83), 
И.М. Исмагилов (1884–1916). Показательно, 
что именно в Сеитовой слободе первоначаль-
но экзаменовали кандидатов на само звание 
ахуна. После создания ОМДС каргалинское 
духовенство во многом сохраняло свое авто-
номное положение.

С сер. XVIII в. в К. складывается круп-
нейший на Юж. Урале комплекс мус. обра-
зовательных учреждений среднеазиатского 
типа, на базе которых формировались библи-
отеки, велась переводческая и научная рабо-
та (см. Медресе Каргалы). В течение долгого 
времени они обеспечивали мус. духовными 
лицами и педагогами абсолютное большин-
ство приходов Оренб. края, создавая единое 
культурное пространство. Благодаря своему 
уникальному положению К. служила своео-
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бразным мостом, связывавшим татарское и 
башкирское население, находившееся в ино-
культурном, иноконфессиональном окруже-
нии, с «большой землей», с мус. народами 
Востока. Она играла важную роль в распро-
странении суфизма в Волго-Уральском регио-
не, начиная с шейха Валида б. Мухаммедами-
на аль-Каргали, имя которого стоит одним из 
первых в рукописных цепочках преемствен-
ности, передачи знания, традиции (сильсила). 
С 1740-х гг. в самой К. постоянно и времен-
но проживали выходцы из мус. стран: бухар-
цы, хивинцы, каракалпаки, кашгарцы, персы, 
турки, арабы, лезгины, что создавало условия 
для интенсивного культурного обмена.

В кон. XIX – нач. XX вв., отвечая на вызо-
вы времени, каргалинские мусульмане адап-
тировали традиционные исламские ин-ты к 
капиталистическим отношениям в экономи-
ке, нов. явлениям обществ.-политич. жизни, 
образовательным и культурным запросам на-
селения. В 1895 г. все мектебе К. согласованно 
перешли на звуковой метод обучения, в соот-
ветствии с нов. принципами были реформи-
рованы медресе при 1-й, 2-й, 5-й и 9-й собор-
ных мечетях. В 1899–1901 гг. на базе 9-го при-
хода были организованы всерос. летние кур-
сы по переподготовке учителей. 27.03.1908 г. 
было зарегистрировано Мус. общество Сеи-
товского посада с благотв. целями, 30.11.1910 
г. – Просветительское общество мусульман 
Сеитовского посада, а в июне 1917 г. учреж-
дено Общество мусульманок К. По инициати-
ве Мус. общества Сеитовского посада осенью 
1911 г. была открыта бесплатная библиотека-
читальня, в 1915 г. – школа-мастерская для 
обучения сапожному ремеслу детей бедных 
мусульман.

В годы Гражданской войны, разрухи и 
голода население К. существенно сократи-
лось. По данным 1927 г., здесь насчитыва-
лось лишь 4560 жителей. В 1930-е гг. все ме-
чети К. были закрыты и приспособлены под 
хоз. и социально-культурные нужды. В пери-
од либерализации политики сов. гос-ва по от-
ношению к религиозным культам и организа-
циям 26.10.1946 г. была вновь зарегистрирова-
на местная мус. община, которой передано в 
пользование здание быв. 8-й соборной мече-
ти. Наряду с оренб. она была одной из двух 
мечетей, активно действовавших в области 
на протяжении всего послевоенного периода.

С 1990-х гг. в К. стали постепенно возрож-
даться религиозные традиции и ин-ты. Пер-
вая мечеть прошла регистрацию под назва-
нием «Куш Манара», 9.04.2006 г. после 5-лет-
ней реставрации исторического здания была 
открыта «Ак-мечеть» («Белая мечеть»), на-
чато строительство третьей мечети «Салям» 
(«Мир»). Местная мус. община готовит юри-
дические обоснования для передачи в ее соб-
ственность расположенных на тер. села бес-

хозных зданий быв. мечетей XVIII – нач. XX 
вв. и комплекса Гостиного двора для сохра-
нения памятников историко-культурного на-
следия. С 1992 г. при мечети «Куш Манара», а 
с 2006 г. при «Ак-мечети» действуют воскрес-
ные школы по изучению основ ислама и араб-
ского яз. В 1995 г. был впервые организован 
мус. детский лагерь, а с 2000 г. он устраива-
ется ежегодно. С 1.09.2005 г. при мухтасиба-
те Сакмарского, Октябрьского и Тюльганско-
го р-нов Оренб. обл. в К. организованы курсы 
по изучению основ ислама для мужчин в воз-
расте от 16 лет и старше, которые планирует-
ся преобразовать в медресе.

Заложен фундамент и ведется строитель-
ство мус. образовательного комплекса «Нур» 
(«Свет»). В ноябре 2007 г. при местной мус. 
рел. организации создан благотв. отдел «Род-
ник». С 14.09.2001 г. она издает газету «Оренб. 
минарет», летом 2008 г. запустила собств. 
интернет-сайт «Ислам-Каргала». Местная 
община ведет информационную работу по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией, регу-
лярно организует субботники по уборке, озе-
ленению улиц и прилегающей тер., благоу-
стройству трех мус. кладбищ. В селе посте-
пенно выправляется и демографическая си-
туация. Если в 1989 г. здесь проживало 2887 
чел., то в 2002 г. – 3497, а в 2005 г. был перей-
ден рубеж в 3900 чел. В целом по уровню фи-
нансовой обеспеченности, разнообразию на-
правлений и методов работы, использованию 
совр. технологий мус. община К. занимает 
одно из ведущих мест в Оренб. обл.

Лит.: Денисов Д.Н. История заселения и этнокуль-
турное развитие татар Оренбургского края (XVIII 
– начало XX вв.). – Оренбург, 2006; Он же. Татары // 
Мы – оренбуржцы. Историко-этнографические очер-
ки. – Оренбург, 2007, с. 44–72; Из истории татар Орен-
буржья (к 260-летию Татарской Каргалы). – Орен-
бург, 2005; Искандаров А., Искандаров Р. Сеитов посад: 
Очерки по истории Оренбургской (Татарской) Карга-
лы. – Казань, 2005; Фахретдин Р. Саид шахаре. – Ка-
зань, 1897.

Д.Д., А.Х.

Каргалый Абульманих (псевд., наст. 
имя Габдессалямов Абульманих Абульфа-
изович, 1784, Каргалинская слобода Оренб. 
уезда и губ. – после 1833) – поэт, религиоз-
ный и обществ. деятель. Внук Габдессаляма 
б. Ураи. Получил образование в медресе Се-
итовского посада и в Бухаре у шейха Нияз-
кулыя ат-Туркмени. В 1816–17 гг. состоял на 
дипломатической службе при дворе бухар-
ского эмира. В июне 1816 г. в качестве има-
ма посольства и советника руководителя мис-
сии Мухаммад-Юсуф-бека совершил поездку 
в Турцию. В частном порядке посетил Еги-
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пет, где встретился с его правителем – пашой 
Мухаммадом Али, совершил хадж по свя-
щенным местам Аравии и в 1817 г. вернулся 
в Стамбул. В том же году оставил дипломати-
ческую службу и возвратился в Сеитовский 
посад (Каргалу). Примкнул к движению абы-
зов, не признававших подчинение мусульман 
ОМДС, отказался сдавать экзамен на духов-
ное звание и занялся хлебопашеством. В 1833 
г. под предлогом хаджа покинул страну. 

Крупнейший представитель суфийско-
го направления в татар. литературе 1-й пол. 
XIX в., автор многочисленных мунаджатов 
и мадхий, посвященных пророку Мухамма-
ду, стихотворных повествований об аскети-
ческой жизни дервишей и суфийских шей-
хов, любовно-философской лирики. Дошед-
шее до нас литературное наследие К. состав-
ляет ок. 2200 строк: «Шафагать, йа расулюл-
лах!» («Заступись, о пророк!»), «Сахралэ» («В 
степи»), «Латифа» («Шутка»), «Шикайат» 
(«Жалоба»), «Джиханнын джагы...» («Богат-
ство мира...») и др. Наиболее значительным 
сочинением является сборник «Таржемаи 
хажи Абелманих ал-Бистави ас-Сагыйди» 
(«Переводы хаджи Абульманиха из Сеитов-
ского посада»), опубликованный в 1845 г. Он 
включает 10 поэтических рассказов на сюже-
ты восточных авторов (ат-Табари, аль-Газали 
и др.), стихотворные заметки о путешествии 
по Бл. Востоку, три оды и элегии религиозно-
этического содержания. 

Некоторые стихотворения К. были опу-
бликованы в 1842 г. в «Татар. хрестоматии» 
М.Иванова, одно – в 1859 г. в «Диване хикая-
те татар» («Сборник татар. рассказов») С. Ку-
кляшева, десять – в 1884 г. в «Уммикамал ки-
табы» («Книга Умми Камала»), три – в 1897 
г. в книге «Сагыйд» («Сеитовский посад») Р. 
Фахретдина и т.д.

Как и др. суфийские поэты, К. разоблачал 
несправедливость мира и пороки общества, 
критиковал невежество, алчность, жесто-
кость, двуличие, воспевал простоту и скром-
ность. В его творчестве важное место занима-
ют мотивы отречения от мира, упования на 
всемогущество и благость Аллаха, следова-
ния аскетической жизни суфийских подвиж-
ников как высшему нравственному примеру. 
Поэт проявил себя как новатор и впервые в та-
тарской литературе сделал темой лирических 
произведений внутренние переживания от-
дельного человека, глубоко осмысливал мно-
гообразие мира, человеческих чувств и взаи-
моотношений. Его язык насыщен арабизмами 
и фарсизмами, отличается яркой эмоциональ-
ной окраской и образностью. 

Лит.: Гайнуллин М.Х. Татарская литература XIX 
в. – Казань, 1975; Гайнутдинов М.В. Каргалый Абульма-
них // Татарская энциклопедия: В 5 т. – Казань, 2006, т. 
3, с. 237–38; ГАОО, ф. 98, оп. 2, д. 4, л. 372 об; Каргалый А. 

Мунаджатляр. Хакиятляр. – Казань, 2002; Садретди-
нов Ш., Гайнетдинов М.А. Каргалый: студентлар очен 
ярдамлек. – Казань, 1978; Татар эдабият тарихы. – Ка-
зань, 1985, т. 2; Татар позиясе антологиясе. – Казань, 
1992, т. 1; Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 291; 
Шарипова З.Я. Каргалы Абульманих // Башкирская энци-
клопедия. В 7 т. Т. 3. – Уфа, 2007, с. 341; Она же. Пером 
и словом. – Уфа, 1993. 

Д.Д.

Каримов Мухамметфатых (Карими 
Фатих) Гильманович (1870, с. Миннибаево 
Бугульминского уезда Самарской губ., ныне 
Альметьевского р-на Татарстана – 1937, Мо-
сква) – обществ.-политич. деятель. Учился в 
мектебе у своего отца, ахуна д. Ниж. Черши-
лы Гильмана Каримова, в 1880–91 гг. – в ме-
дресе имама и мударриса 1-го прихода Чисто-
поля шейха тариката накшбандийа Закира 
Камалова. В 1891 г. К. успешно сдал в ОМДС 
экзамен на звание имама и мударриса, полу-
чил свидетельство о знании курса 2-классно-
го училища Мин-ва народного просвещения.

С 1892 г. учился в Стамбуле; в 1896 г. К. 
вернулся в Россию через Крым, где в течение 
2 лет преподавал в Ялте, после чего приехал в 
Оренбург. В 1898 г. вместе с известным оренб. 
золотопромышленником М.-Ш.С. Рамиевым 
в течение 3 месяцев путешествовал по Европе 
и Турции, изложив свои впечатления в кни-
ге «Европа сеяхят-намэясе» («Дневник путе-
шествия в Европу») – первом в традиции рос-
сийских мусульман детальном описании об-
раза жизни и образования совр. Европы. К. 
сотрудничал в газете «Шарк-и-Рус (Тифлис) 
и журнале «Аль-гаср аль-джадид (Уральск).

В 1899 г. 6 месяцев К. проживал в Москве, 
где изучал бухгалтерию и немецкий яз. В том 
же году его отец, Г. И. Каримов, оставил ду-
ховную должность и поселился в Оренбурге. 
В 1900 г. он приобрел типографию с набором 
арабских шрифтов, для того чтобы самому 
заняться издательской и книготорговой дея-
тельностью (см. «Каримова, Хусаинова и Ко» 
типография). После смерти отца в 1902 г. К. 
возглавил первую татарскую типографию в 
Оренб. губ.

В 1905–06 гг. К. принимал участие во 
Всерос. мус. съездах. С декабря 1905 по март 
1906 г. в Оренбурге прошло 5 общих собра-
ний мусульман, председателем которых еди-
ногласно избирался К. Он дважды избирался 
в состав Оренб. гордумы. В 1907 г. он был за-
баллотирован во II Госдуму.

В 1906 г. по инициативе и при финансо-
вой поддержке со стороны братьев Рамие-
вых в Оренбурге начался выпуск обществ.-
политич. газеты «Вакыт», во многом благо-
даря своему редактору К. ставшей ведущим 
периодическим печатным изданием мусуль-
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ман России, основным органом сторонников 
джадидизма на Урале и органом оренб. бюро 
«Иттифак аль-муслимин». Издательскую 
деятельность К. совмещал с преподавани-
ем в оренб. медресе «Хусаиния». Разработан-
ные им учебники «История ислама» (Орен-
бург, 1912) и «Краткая география» (Орен-
бург, 1910, 1912) широко использовались в на-
чальных мус. школах по всей Оренб. губ. По 
инициативе К. был создан ряд мус. благотв. 
и культурно-просветительских организаций 
Оренб. губ.

5.03.1917 г. К. возглавил Оренб. мус. бюро. 
К. участвовал во II Всерос. мус. съезде в июле 
1917 г., где был избран в коллегию по осу-
ществлению автономии (см. Милли Идарэ). В 
октябре 1917 г на I съезде мусульман Оренб. 
губ. К. был избран председателем правления 
Оренб. губ. нацсовета. В 1917 г. К. избран де-
путатом Миллет Меджлисе от Уфимской губ. 
В 1917 г. К. оставил пост редактора «Вакыт» и 
создал газету «Яңа вакыт» («Новое время»), 
закрывшуюся в январе 1918 г.

В 1924 г. Татарский ин-т народного обра-
зования, созданный на базе медресе «Хусаи-
ния», был закрыт, и К. переехал в Москву, где 
с 1925 г. работал в Татарском отделе Центр. 
изд-ва народов СССР. В 1937 г. был репресси-
рован.

Лит.: Хабутдинова М.М. Каримов М.-Ф.Г. Ислам 
в Москве. Энциклопедический словарь. – Н. Новгород, 
2008, с. 114–15.

М. Хаб.

«Каримова, Хусаинова и Ко» типо-
графия в Оренбурге – берет начало с типо-
литографии Б. Бреслина, где с 1894 г. стали 
выходить первые издания на татарском яз.: 
религиозные книги, альманахи, учебные по-
собия. 28.11.1900 г. у него приобрел арабские 
шрифты Г.И. Каримов, который в 1899 г. оста-
вил духовную должность ахуна и переехал на 
пост. жительство из д. Миннибаевой Бугуль-
минского уезда в Оренбург. В феврале 1901 
г. он снял на южной стороне Гостиного дво-
ра 2 лавки и обратился в городскую управу с 
просьбой разрешить здесь устройство типо-
графии и писчебумажного магазина, но по-
лучил отказ. Поэтому первоначально Г.И. Ка-
римов арендовал помещение в доме Волкова, 
где 15.03.1901 г. выходом первой книги откры-
лась его собств. типография, а в июле 1901 г. 
предприятие было переведено в дом Ладыги-
на по той же Николаевской ул. (ныне Совет-
ской). За полтора года его работы из-под пе-
чатного пресса вышло 27 наименований книг 
на татарском яз. общим тиражом 52 400 экз. 
После смерти Г.И. Каримова от несчастного 
случая 6.06.1902 г. его дело продолжил сын 

М.Г. Каримов. Широкая образованность, зна-
ние русского, восточных и западноевропей-
ских яз., знакомство с работой типографий 
Москвы, С.-Петербурга, Австро-Венгрии, 
Германии, Италии, Турции сделали его спе-
циалистом высокого класса. При нем типо-
графия постепенно наращивала выпуск изда-
ний: в 1901 г. – 12 наименований, в 1902 г. – 18, 
в 1903 г. – 31, в 1904 г. – 18, в 1905 г. – 35, в 
1906 г. – 80. 

В годы Первой русской революции 1905–
06 гг. для удовлетворения возросших куль-
турных и образовательных запросов мус. на-
селения, интереса к разл. отраслям знаний, 
социально-политич. событиям стало необхо-
димым расширение издательской деятельно-
сти, техническая модернизация существую-
щих предприятий, что было невозможно без 
серьезных инвестиций. 29.12.1906 г. был за-
ключен договор об учреждении товарище-
ства печатного дела «Каримов, Хусаинов и 
Ко» с уставным капиталом в 40 000 руб., це-
лью деятельности которого было заявлено 
«устройство с надлежащего разрешения ти-
пографий... и т.п. заведений, издание книг, 
журналов и др. произведений печати, произ-
водство всякого рода типо-литографских ра-
бот, а равно и производство торговли писче-
бумажными товарами, канцелярскими при-
надлежностями и произведениями печати, 
как в г. Оренбурге, так и в др. городах, ме-
стечках и ярмарках Российской империи». 
Оренб. купец Х.М. Хусаинов (см. Хусаино-
вы) внес 15 000 руб., М.Г. Каримов – принад-
лежащую ему типографию с лицензией, кото-
рая оценивалась в 10 000 руб., а орские купцы 
братья Рамиевы, крестьянин М.-Г.М. Файзул-
лин – по 5000 руб. В состав нового предприя-
тия вошла также крупная типография Миро-
вицкого, за счет привлеченных средств было 
закуплено необходимое оборудование, вы-
писан большой набор татарских шрифтов из 
казанских типографий бр. Каримовых и Ха-
ритонова. Благодаря финансовым вливани-
ям, обеспечившим внедрение новых техно-
логий и высокое качество исполнения, типо-
графия товарищества «Каримов, Хусаинов 
и Ко» стала одним из лучших издательско-
полиграфических предприятий Оренбурга. 

Она располагалась в доме Мировицких 
по адресу: Перовская ул. (ныне Пролетар-
ская), 40, где в 1908 г. работали уже 40 чел. 
(годовая производительность – 33 580 руб., 
выручка по заказам – 3657 руб.). Управляю-
щие типографией – Т.С. Соловьев, М.Ш. Заб-
баров, М.Г. Каримов, М.З. Юсупов и Е.М. Го-
родисский. Здесь печатались русские и татар-
ские периодические издания (журналы «Ик-
тисад», «Чукеч», первые номера газеты «Ва-
кыт» и журнала «Шура»), художественные 
произведения (З. Башири, С. Сунчелея, М. 
Файзи, Г. Хайдарова и др.), исторические и 
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религиозно-философские сочинения, научно-
популярная и учебная литература (Н. Дума-
ви, Ш. Марджани, Р. Фахретдина и др.). То-
варищество имело собств. книжный магазин 
на Гостинодворской ул. (ныне ул. Кирова), где 
властями неоднократно проводились обыски 
и изымалась нелегальная литература. В 1908 
г. оно открыло свой филиал в Уфе. Цензурные 
преследования после поражения Первой рус-
ской революции привели к резкому сниже-
нию тиражей: в 1907 г. было выпущено 16 из-
даний, в 1908 г. – 7; однако затем наметился 
новый подъем: в 1910 г. – 31 издание, в 1911 
г. – 49, в 1912 г. – 30, в 1913 г. – 26, в 1914 г. – 23. 

Договор о создании товарищества «Ка-
римов, Хусаинов и Ко» был заключен все-
го на 5 лет, еще до истечения этого срока из 
него вышли братья Рамиевы, которые в 1909 
г. открыли собств. типографию. Со временем 
предприятие накопило значительные долги. 
Поэтому в кон. 1914 г. типография сменила 
собственника и стала функционировать под 
эгидой торгового дома «А.А. Хусаинов и Ко». 
К этому времени она переехала на Инженер-
ную ул. (ныне ул. Володарского). В условиях 
тяжелой экономической ситуации, обуслов-
ленной участием России в I мировой войне, 
галопирующей инфляции, дефицита бумаги 
и расходных материалов типография значи-
тельно сократила выпуск книжной продук-
ции, сосредоточившись на гос. и частных за-
казах: в 1916 г. – 7 изданий, а в 1917 г. – только 
1. В том же 1917 г. А.А. Хусаинов продал пред-
приятие Оренб. губ. союзу кредитных това-
риществ «Народное дело». В общей сложно-
сти при разных собственниках с 1901 по 1917 
г. в типографии были изданы 384 татарские 
книги общим тиражом ок. 1 млн экз.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 53, л. 129–130, 161–162; д. 
1079, л. 142–142 об.; Денисов Д.Н. Фатих Карими в Орен-
буржье // Татары в Оренбургском крае (к 100-летию га-
зеты «Вакыт» и библиотеки им. Х. Ямашева). – Орен-
бург, 2008, с. 34–43; Каримуллин А.Г. Из истории та-
тарской дореволюционной книги // Здравствуй, книга! 
– Казань, 1989; Он же. Татарская книга начала XX в. 
– Казань, 1974; Список фабрик и заводов Российской им-
перии. – СПб., 1912. 

Д.Д.

Каринское опричное княжество (2-я 
четв. XIV – 2-я пол. XVI вв.) – удел в верхо-
вьях р. Чепцы, пожалованный арским кня-
зьям за службу. Центр княжества – Карино 
(Нукрат), крупный населенный пункт с укре-
пленным городищем (в 1542 г. упоминает-
ся наряду с городами Вятской земли); ныне 
село чепецких татар на тер. Кировской обл. 
По мнению Р.Н. Степанова, удел пожало-
ван Иваном Калитой шибанскому царевичу 

Кара-беку (Кари-хану) в русле общерусской 
антиордынской программы, выработанной в 
1374 г. на съезде в Переяславле. Карабек с сво-
ими людьми выехал на службу к Ивану Кали-
те, вероятно, в 1375 г.

Этносоциальная структура княжества от-
личалась сложностью: социальную верхуш-
ку представляли арские князья, а низшие 
слои состояли из удмуртов и предков бесер-
мян. Политич. ориентация князей К.о.к. была 
не устойчивой. Они сдерживали набеги вят-
чан на русские земли, участвовали в воен-
ных экспедициях московских князей, оказы-
вали помощь в покорении Казани в 1552 г., но 
в то же время иногда переходили на сторону 
суздальско-новгородских князей и Казанско-
го ханства. К сер. XV в. у них установились 
прочные контакты с «ватаманами» вятчан. 
Политич. симпатии К.о.к. становятся совер-
шенно определенными после присоединения 
Вятки к Московскому гос-ву в 1489 г. Тогда 
все арские князья.были вывезены в Москву. 
После переговоров Иван III отпустил их об-
ратно, оставив за ними на военно-ленном пра-
ве поместья и угодья. Им передавалось право 
собирать пошлину с местного удмуртского и 
бесермянского населения, власть русских на-
местников на земли и население княжества не 
распространялась.

После падения Казанского ханства и 
усмирения восстаний нерусских народов 
Ср. Поволжья служба арских князей Москве 
утратила свое значение. Жалованной грамо-
той 1588 г. царь Федор Иоаннович «отвел» ка-
ринских и верхочепецких удмуртов от карин-
ских мурз «судом и всяким доходом». На уд-
муртов был положен оброк в сумме 500 руб. и 
право привозить его в Москву самостоятель-
но, им также разрешалось судиться в Москве. 
Однако под влиянием традиций каринские 
татары на протяжении XVII в. продолжали 
исполнять среди удмуртского населения обя-
занности толмачей и стряпчих, старост уд-
муртских долей; часть удмуртов содержалась 
у них на домашней работе.

Лит.: Исхаков Д.М. Татаро-бесермянские этни-
ческие связи как модель взаимодействия булгарского 
и золотоордынско-тюркского этносов // Изучение пре-
емственности этнокультурных явлений. – М., 1980, с. 
8; Он же. О происхождении «арских князей» и их ме-
сте в этнополитической структуре Казанского хан-
ства // 3аказанье: проблемы истории и культуры. – Ка-
зань, 1995, с. 95–98; Степанов Р.Н. Каринское опричное 
княжество (вторая четверть XIV – вторая половина 
XVI вв.) // Вопросы социально-экономической и полити-
ческой истории Среднего Поволжья и Приуралья перио-
да феодализма. – Чебоксары, 1973, с. 16–21; Труды Вят-
ской ученой архивной комиссии, вып. 5. – Вятка, 1905, 
с. 87–89.

Д.К.
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«Кармак» («Крючок») – литературно-
политич. и сатирико-юмористический иллю-
стрированный журнал на татарском яз. Выхо-
дил с января 1915 по сентябрь 1917 г. в Орен-
бурге 2 раза в месяц (60 номеров). Издатель 
и редактор – М. Галяу. Свои стихотворения, 
статьи и фельетоны в журнале публиковали 
Ш. Бабич, З. Башири, М. Гафури, Ш. Камал, 
С. Кудаш, А. Максуди, С. Сунчелей, В. Ха-
лил, Г. Харис, Г. Шарифи и др. Они пропаган-
дировали прогрессивные идеи, высмеивали 
религиозный догматизм, отстаивали прин-
цип реализма в татарской литературе, крити-
ковали художественно слабые произведения, 
социально-политич. пассивность отдельных 
авторов. Значительное место в К. уделялось 
жизни и творчеству татарских поэтов, писа-
телей и публицистов, ежемесячно публикова-
лись обзоры событий нац. культурной жизни 
(выпуск книг и периодических изданий, нов. 
театральных постановок и т.д.). В разделе те-
леграмм помещались заметки о курьезных 
происшествиях.

Лит.: Гимадиев У.И. Сатира, ее жанры и художе-
ственные средства. – Уфа, 1980; Он же. Сила сатири-
ческого слова. – Казань, 1987; Рамиев И. Вакытлы та-
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. – Казань, 1926; Ха-
савнех А.А. «Кармак» // Татарская энциклопедия: В 5 т. 
– Казань, 2006, Т. 3, с. 248.

Д.Д.

«Карчыга» («Ястреб») – обществ.-
политич. и сатирико-юмористический жур-
нал на татарском яз. Выходил с 25.09.1906 по 
июнь 1907 г. в Оренбурге 1 раз в месяц (9 но-
меров). Издатель и редактор – Ш. Мухамма-
дов. Журнал ставил своей целью широкую 
пропаганду революционно-демократических 
идей. Его редакция выступала в защиту ин-
тересов рабочих и крестьян, за равноправие 
женщин, отстаивала идеи джадидизма. Вы-
смеивались невежество, слепое следование 
традициям мус. духовенства и купцов, биче-
вались недостатки существующей системы 
управления, бюрократизм, взяточничество, 
произвол, казнокрадство, печатались статьи о 
просвещении, экономике, культуре, внешней 
и внутренней политике. Материалами для 
фельетонов, сатирических циклов, эпиграмм, 
публиковавшихся в журнале, служили корре-
спонденции с мест. Журнал распространялся 
не только в Оренбурге, Орске, Троицке, но и 
за пределами губернии – в Казани, Стерлита-
маке, Петропавловске, Верном (Алматы).

Лит.: Гимадиев У.И. Сатира, ее жанры и художе-
ственные средства. – Уфа, 1980; Он же. Сила сатири-
ческого слова. – Казань, 1987; Рамиев И. Вакытлы та-

тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. – Казань, 1926; Ха-
савнех А.А. «Карчыга» // Татарская энциклопедия: В 5 
т. – Казань, 2006, Т. 3, с. 255.

Д.Д.

Касимов Зуфар Ахметшакиро-
вич (1881–?) – имам-мухтасиб 4-го Горно-
Заводского р-на Уральской обл. (1920–27 
гг.). Татарин. Род. в г. Пермь. За годы работы 
имам-мухтасибом 4-го Горно-Заводского р-на 
Уральской обл. (в который входили Перм-
ский, Верхне-Камский, Нижне-Тагильский и 
Свердловский округа) в соответствии с уста-
вом по два, а в некоторых случая и по три 
раза посещал все подведомственные прихо-
ды. Проводил проповеди для верующих муж-
чин и женщин, старался защищать их рели-
гиозные чувства, знакомить их с отношения-
ми и инструкциями ЦДУМ и в некоторых ме-
стах, взяв на то разрешение от местных орга-
нов власти, проводил общие собрания веру-
ющих граждан. В 1925 г. Управление мухта-
сиба находилось по адресу: Пермь, ул. Перм-
ская, 157, кв. 5, где в этот период предположи-
тельно проживал сам К. В 1926 г. К. прожи-
вал в г. Кушва Нижне-Тагильского округа по 
адресу: ул. Первомайская, 82.

Участник Всерос. мус. съезда, прошед-
шего в Уфе 25.10–4.11.1926 г., член доклад-
ной комиссии съезда. На съезде мус. духовен-
ства 4-го Горно-Заводского р-на Уральской 
обл. 1927 г. добровольно отказался от долж-
ности, не согласившись даже стать почет-
ным советником мухтасиба. Делегаты съез-
да 1927 г. отметили добросовестность и поря-
дочность К., выразив ему глубокую благодар-
ность за 7-летнюю работу на этом посту. Ре-
визионная комиссия отмечает исключитель-
ный порядок в денежных вопросах и в систе-
матизации всех входящих и исходящих доку-
ментов. Переехал в Удмуртскую автономную 
область, где проживал в г. Глазове по адресу: 
ул. Красина, 28. Дата смерти неизвестна.

Лит.: ГАСО, ф. Р-88, оп. 6, д. 3222; ф. Р-102, оп. 1, 
д. 363; Каммунис (Коммунист). – Свердловск, 15.02.1924, 
№ 9 (на татар. яз.).

Р.Б.

Касимов Ильмир Харисович (р. 
18.02.1979 в д. Кестым Балезинского р-на 
Удмуртской АССР) – религиозный деятель, 
историк. В 1986–96 гг. обучался в Кестым-
ской средней школе, после ее окончания по-
ступил учиться в казанское высшее мус. ме-
дресе «Мухаммадия». В 1998 г. перешел на 
его вечернее отделение, которое окончил в 
2000 г. В 1999–2004 гг. учился на дневном от-
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делении Татарского гос. гуманитарного ин-та 
по специальности «история», который окон-
чил с красным дипломом. За годы обучения 
в Казани – мл.н.с. в Иске-Казанском музее-
заповеднике, в отделе свода памятников исто-
рии и культуры Ин-та истории АН Респ. Та-
тарстан, в Нац. музее Респ. Татарстан, препо-
даватель в Татарской гимназии № 2 им. Ш. 
Марджани Казани. В 2004 г. вернулся в Ке-
стым. С августа 2004 г. по наст. время служит 
имам-хатыбом мечети д. Кестым, педагогом 
дополнительного образования и руководите-
лем краеведческого музея Кестымской сред-
ней общеобразовательной школы. Являет-
ся активным участником обществ. жизни Ба-
лезинского р-на. Изучает историю местного 
края, этнографию татар Удмуртии и историю 
ислама в республике.

Д.К.

Касимов Раиф Хнафиевич (р. 25.01.1958) 
– религиозный деятель. Род. в д. Ахмади Ба-
лезинского р-на Удмуртской АССР. В 1976 
г. окончил Глазовский совхоз-техникум, в 
1976–78 гг. проходил службу в Советской ар-
мии, до 1989 г. работал мастером-наладчиком. 
В 1989–91 гг. обучался в Ижевском медицин-
ском училище на отделении зубопротезиро-
вания. В 1991–2001 гг. работал по специально-
сти в Балезинской центр. районной больнице. 
С 2001 г. работает мастером водопроводно-
канализационного хозяйства п. Балезино. Гл. 
организатор строительства мечети д. Ахма-
ди. Работу совмещает с исполнением обязан-
ностей имама мечети д. Ахмади. Занимается 
самообразованием по изучению основ исла-
ма. Большое внимание уделяет возрождению 
исламских традиций среди прихожан.

И.К.

Касимов Салим Гильфанович (р. 
31.03.1951, д. Тат. Парзи Глазовского р-на Уд-
муртии) – имам-хатыб мечети д. Тат. Парзи. 
Окончил Глазовский совхоз-техникум (1970), 
Ижевский механический ин-т (1970). Рабо-
тал на Чепецком механическом заводе как 
инженер-конструктор, инженер-технолог, 
мастер, руководитель инструментальной 
группы. Ветеран труда атомной энергетики и 
промышленности. В 1994–96 гг. посещал вос-
кресную школу по изучению основ ислама и 
арабского яз. (г. Глазов), в 1996–98 гг. обучал-
ся в медресе им. 1000-летия принятия ислама 
(Казань). С 1996 г. и до наст. времени испол-
няет обязанности имам-хатыба мечети д. Тат. 
Парзи. Казый Ижевского муфтията по сев. 
р-нам Удмуртии.

Д.К., И.К.

Касимова Диана Габдулловна 
(р.23.10.1970, г. Глазов Удмуртии) – к.и.н., эт-
нолог. Высшее образование получила в Гла-
зовском гос. педин-те (ГГПИ). В 1994–97 гг. 
обучалась в аспирантуре кафедры этнологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, там же защитила 
диссертацию по теме «Семейная обрядность 
верхнее- и среднечепецких татар кон. XIX – 
ХХ в.». С 1997 г. работает доцентом кафедры 
отечественной истории ГГПИ.

Основное направление научного поиска 
ведется в обл. истории и этнографии чепецких 
татар. В сфере научных интересов находят-
ся также такие проблемы, как бытовой ислам, 
история ислама на Вятке, татарский фольклор 
и ономастика, история татарского мус. обра-
зования, этнография детства, семья и семей-
ные отношения татар.

Научные исследования ведутся на основе 
полевой работы, архивных изысканий в фон-
дах ГАКО, ЦГАУР, районных архивов Удмур-
тии, коллекций частных архивов. Осущест-
вляется историческая и этнографическая 
разработка ревизских сказок татар и бесер-
мян Глазовского и Слободского уездов Вят-
ской губ.; метрических книг чепецких татар 
2-й пол. XIX – нач. XX в.; переписей населе-
ния; могильных памятников сельских мус. 
кладбищ; рукописей имамов 1910–30-х гг. 
Является членом Ученого совета историко-
краеведческого музея-заповедника «Идна-
кар»; сотрудничает с Удмуртским ин-том 
истории, языка и литературы Уральского от-
деления РАН (Ижевск) и пост. представитель-
ством Респ. Татарстан в Уральском округе 
(Екатеринбург).

Преподает спецкурсы: «Ислам и мусуль-
мане России», «Чепецкие татары», «Этногра-
фия Удмуртии», «Татары», «Этногенез и эта-
пы этнической истории татар», «История и 
культура Удмуртии», «История религий», 
«Этнография детства».

Автор монографий: «Загадки незагадоч-
ного народа: историко-этнографические 
очерки о чепецких татарах» (Глазов, 1994, 
совм. с И.А. Сыркиной); «Семейная обряд-
ность чепецких татар (сер. XIX–XX в.)» 
(Ижевск, 2003).

Автор научных статей в сборниках: 
«Проблемы и перспективы функционирова-
ния родных языков», «Ценности современ-
ной науки и образования», «Диаспоры Урало-
Поволжья», «Этнокультурная толерантность 
в молодежной среде», «Материальная и ду-
ховная культура народов Урало-Поволжья», 
«Язык, культура, общество: социально-
культурные аспекты развития регионов РФ», 
«Этнокультурное наследие Вятско-Камского 
региона: проблемы, поиски, решения», «Ду-
ховная культура народов Удмуртии: исто-
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рия и современность», «Цивилизации на-
родов Поволжья и Приуралья», «Проблемы 
этнокультурного взаимодействия в Урало-
Поволжье: история и современность» и др.

И.К.

Касимовы, Галиулла и Самигулла – во-
енные и политич. деятели советского перио-
да, братья. Выходцы из крестьянской семьи. 
Нач. образование получили в мектебе при ме-
чети д. Кестым.

К. Галиулла Сынгатуллович (1893, д. Ке-
стым Глазовского уезда Вятской губ. – 1942, 
Москва) после смерти отца в 1906 г. батрачил 
в Кестыме, в 1909–11 гг. работал бурлаком по 
сплаву леса, ремонтным рабочим ж/д на ветке 
Пермь–Вятка. За интеллектуальные способ-
ности был рекомендован кестымским муллой 
к обучению в медресе. В 1912–13 гг. учитель-
ствовал в мектебе д. Тат. Парзи Глазовско-
го уезда, но через год из-за конфликта ушел 
из школы. В 1914 г. в Вятке попал в среду по-
литич. ссыльных. По их заданию вел агита-
цию среди татарских солдат против I миро-
вой войны. Будучи в 1914 г. призванным в ар-
мию, дезертировал от военной службы, скры-
вался в Пермской губ. Работал учителем ра-
бочей школы на прииске в п. Александровка, 
на Учвинском углесжигательном заводе Де-
мидова. Познакомился здесь с Мурзакаевым, 
продолжил агитировать против войны, при-
зывал татарских рабочих к нац. освобожде-
нию. По доносу учвинского муллы был аре-
стован и немедленно отправлен на военную 
службу. С мая 1915 г. до Февральской револю-
ции служил рядовым в 139-м пехотном пол-
ку в г. Шадринске Пермской губ. В февра-
ле 1917 г. избран членом полкового комите-
та 139-го пехотного полка, работал во фрак-
ции большевиков, по заданию которой соз-
давал мус. (татаро-башкирские) роты. С мая 
1917 г. – член РСДРП(б). С июня 1917 г. – член 
Уральского обл. мус. военного совета, ини-
циатор создания татарских красногвардей-
ских частей. Вместе с братом Самигуллой – 
участник 1-го и 2-го Уральских обл. мус. воен-
ных съездов 1917 г., оба вошли в Совет съез-
дов. Принимали участие в выпуске первой в 
Екатеринбурге татарской большевистской га-
зеты на шапирографе, в агитации взглядов 
РСДРП(б) среди рабочих уральских шахт и 
заводов, а также крестьян Кестыма. В Ека-
теринбурге Галиулла К. вместе с С.-Г. Саид-
Галиевым участвовал в формировании 1-го 
революционного мус. батальона Урала. В 
1918 г. – делегат от Уральского обл. мус. воен-
ного совета на II-м съезде Харби Шуро (Все-
рос. мус. военного совета) в Казани, один из 
руководителей оказавшейся в меньшинстве 
фракции съезда, представлявшей РСДРП(б). 

Руководил разгоном съезда и вооруженной 
ликвидацией «Забулачной респ.».

Далее – на работе в Мус. комиссариате 
Казанского совета. В дни обороны Казани от 
белочехов (август 1918 г.) командовал отря-
дом рабочих-татар. С ноября 1918 по апрель 
1919 г. – председатель Московского комите-
та коммунистов-мусульман, затем до ноября 
1920 г. – комиссар 3-го полка 1-й Татарской 
стрелковой бригады. Участвовал в боях про-
тив Сибирской армии адмирала Колчака и в 
операции по ликвидации корпуса ген. Аку-
тина в Ср. Азии. За героизм, проявленный в 
боях, награжден в 1919 г. орденом Красного 
Знамени. С ноября 1920 по июль 1921 г.– нар-
ком Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) 
ТАССР, член бюро обкома всех созывов, од-
новременно член коллегии Татарской ЧК, на-
чальник отряда особого назначения ТАССР. В 
1921 г. участвовал в подавлении Кронштадт-
ского восстания. С июня 1921 по октябрь 
1931 г. – на партийной работе в Крыму, Татар-
стане, Новосибирске, Узбекистане. В 1931 г. 
отозван в Москву, работал зам. председателя 
ЦК по чистке советского аппарата РСФСР в 
Наркомате РКИ, в политуправлении Нарком-
зема РСФСР, был председателем ЦК Союза 
совхозов и МТС. Окончил Ин-т красной про-
фессуры. Был репрессирован, исключен из 
партии в 1939 г., арестован 25.06.1940 г., рас-
стрелян 2.11.1942 г. Реабилитирован посмер-
тно в 1956 г.

К. Самигулла Сынгатуллович (1897, д. Ке-
стым – 1968, Казань) с 1906 г. батрачил, рабо-
тал прислугой в торговом доме М.И. Арасла-
нова в Глазове, ремонтным рабочим ж/д на 
ветке Пермь–Вятка. В 1916 г. призван в армию 
и направлен в 157-й запасной пехотный полк, 
расквартированный в г. Камышлове Перм-
ской губ. Вел агитацию среди солдат за пар-
тию РСДРП(б), за что был осужден военно-
полевым судом. После Февральской револю-
ции 1917 г. был избран в солдатский комитет 
полка. По собств. инициативе и по поруче-
нию большевистской части полкового коми-
тета организовал татаро-башкирскую роту и 
был выбран ее командиром. Делегирован от 
своего гарнизона на 1-й и 2-й Уральские обл. 
мус. военные съезды 1917 г. в Екатеринбурге, 
где встретился с братом Галиуллой. Оба из-
браны членами Уральского обл. мус. военно-
го совета и его президиума, состояли в боль-
шевистской секции совета под руководством 
Уральского обкома РСДРП(б). По окончании 
съезда Самигулла объехал почти все ураль-
ские заводы и шахты, а также приуральские 
деревни с целью пропаганды пролетарских 
идей и агитации среди татаро-башкирских 
солдат и рабочих, организовывал рабочие 
группы в противовес Милли Шуро и Хар-
би Шуро. Являлся одним из активных орга-
низаторов 1-го революционного мус. бата-
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льона Урала. В 1918 г. после болезни возвра-
тился в д. Кестым, стал первым председате-
лем кестымского сельсовета и комитета бед-
ноты. Делегат Глазовского уездного, Вятско-
го губ. съездов и съезда комитетов деревен-
ской бедноты сев. краев в Петрограде. В годы 
Гражданской войны организовал и возглав-
лял отдел по делам мусульман при Глазов-
ском ревкоме. Будучи членом Совета народ-
ного образования Глазовского уезда, работал 
совм. с Глазовским уездным нац. мус. Шуро 
по реформированию и организации мекте-
бе для детей татар. Выполняя распоряжение 
Центр. башкиро-татарского комиссариата и 
СНК ЦНУ, в июле 1918 г. участвовал в лик-
видации Глазовского Шуро. Член Глазовско-
го уездного комитета комсомола, член уезд-
ного профбюро и инструктор уездного коми-
тета РСДРП(б). Участник орфографической 
конференции в Казани, принявшей решение 
о реформе староарабской графики татарской 
письменности; Вятского губ. съезда нацио-
нальностей в Малмыже; 1-й Всерос. конфе-
ренции учителей в Москве (1919). В октябре 
1920 г. – зам. комиссара 143-го пехотного пол-
ка РККА, член президиума горсовета Уфы, 
инструктор политуправления Приуральского 
военного округа, уполномоченный командо-
вания округа по оказанию помощи голодаю-
щим детям Башкирии и Поволжья, организо-
вал детдом в Ирбите для голодающих детей. 
Принимал участие в боях с войсками адмира-
ла Колчака на Алтае, против басмачей в Фер-
гане и Таджикистане. В 1925–27 гг. – комис-
сар Татаро-башкирской военной школы в Ка-
зани. С 1928 г. учился в ин-те Госплана СССР 
в Москве и работал в аппарате Г.М. Кржижа-
новского, участвовал в составлении первого 
пятилетнего плана.

С ноября 1930 по июль 1932 г. – председа-
тель Госплана ТАССР, до 1933 г. – директор 
Казанского энергетического ин-та. В 1934–
36 гг. – председатель Татарского респ. коми-
тета по радиофикации и радиовещанию при 
СНК ТАССР, председатель Татарского отде-
ления Осоавиахима. Награжден боевым орде-
ном Красного Знамени. Был репрессирован, 
арестован 24.01.1937 г., приговорен Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15.08.1937 
г. по ст. 58 («участник троцкистской нацио-
налистической организации, хранение троц-
кистской листовки») к 10 годам лишения сво-
боды с конфискацией имущества, поражен 
в правах на 5 лет. В 1947 г. после отбывания 
первого срока на Колыме был сослан на 10 лет 
на поселение в Сибирь, работал на лесоразра-
ботках на Енисее. Реабилитирован в 1956 г.

Имя братьев К. носит одна из улиц Казани 
(с 1969 г.) и Глазова (с 1989 г.).

Лит.: Белокопытов В., Шевченко Н. Братья Ка-
симовы // Красное знамя. – Глазов, 6.10.1987, № 161, с. 

3; Борцы за счастье народное. – Казань, Кн. 1, 1967, с. 
256–62; Кн. 2, 1983, с. 176–80; Касимова Д.Г. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: история 
и современность: История севера Удмуртии в XVI–
ХХ вв. – Глазов, 2008, с. 10–31; Личный архив А.Х. Галее-
ва, г. Глазов; Мухарямов М.К. Октябрь и национальный 
вопрос в Татарии (октябрь 1917 – июль 1918). – Казань, 
1958, с. 126–27; ЦДООСО, ф. 221, оп. 2, д. 68, 132.

Р.Б., А.С, Д.К.

Кахимбаев Аманжол Отемисович (р. 
17.04.1977) – религиозный деятель. В 1991–96 
гг. учился в одной из школ Ташкента, парал-
лельно в 1992–96 гг. получил религиозное об-
разование в ташкентском медресе «Кукал-
даш». В 1996 г. короткое время был имамом-
хатыбом в пос. Акбулак Акбулакского р-на 
Оренб. обл., с этого же года и по наст. время 
– имам-мухтасиб г. Соль-Илецка. Ведет вос-
кресное обучение детей основам ислама, еже-
годно организует в летние месяцы мус. дет-
ские лагеря. Содействует строительству но-
вых мечетей в селах р-на, проводит работу по 
возращению мусульманам двух мечетей в г. 
Соль-Илецке, активно помогает мус. путеше-
ственникам из Ср. Азии, регулярно навещает 
Соль-Илецкую колонию особого режима для 
совершения религиозных обрядов и духовно-
го наставления лиц, приговоренных к лише-
нию свободы. Член президиума ДУМ Оренб. 
обл., Обществ. совета по вопросам экономи-
ческого развития, социальной политики и 
культуры при главе г. Соль-Илецка.

И. Каскинов, Д. Д.

Кашаев Загидулла Хабибуллович 
(26.10.1852–1923?) – религиозный деятель. Из 
потомственных дворян Уфимской губ., род 
которых известен с XV в. Окончил медресе в 
д. Кшкар Казанского уезда и губ. (ныне Ар-
ского р-на Татарстана). 26.01.1887 г. избран 
на должность 1-го муллы 5-й соборной мече-
ти г. Оренбурга, а указом Оренб. губ. правле-
ния от 17.03.1887 г. утвержден к ней в звани-
ях имам-хатыба и мударриса. С 1887 г. являл-
ся заведующим медресе «Загидия», названно-
го по имени К. 

Участник II Всерос. мус. съезда (С.-
Петербург, 13–23.01.1906 г.). Состоял почет-
ным членом Мус. общества г. Оренбурга. По 
указу от 6.04.1910 г. возведен в почетное зва-
ние ахуна. С 1.09.1912 г. по 8.03. 1913 г. совер-
шал хадж, во время которого посетил Стам-
бул, Каир и Мекку. 6.12.1913 г. Николай II сво-
им указом наградил его серебряной меда-
лью «За усердие» на Станиславской ленте. 
14–15.12.1913 г. принимал участие в совеща-
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нии по вопросам реформы мус. учебных заве-
дений, которое проходило при ОМДС в Уфе. 
Отец А.З. Кашаева (см. Репрессированные 
имамы Оренб. обл.).

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

Кашапов Алмаз Равильевич (р. 
01.05.1979, с. Старокутлумбетьево Матвеев-
ского р-на Оренб. обл.) – религиозный дея-
тель. В 1996–98 гг. получил религиозное об-
разование в медресе «Хусаиния» (Оренбург), в 
1998–99 г. работал там же преподавателем, в 
1997–2001 гг. обучался в Исламском ин-те им. 
Р. Фахретдина (Уфа), в 2001 г. прошел трех-
месячные курсы в Турции. С 1999 г. – имам-
мухтасиб г. Абдулино Оренб. обл. Обучает 
при местной мечети 37 шакирдов, ежегодно в 
месяц рамадан проводит ифтары, ведет рели-
гиозную работу в больницах и детских садах. 
Под его руководством заложен фундамент 
для новой мечети, построена ограда с кова-
ными воротами вокруг нового кладбища пло-
щадью 1 га. Женат, воспитывает троих детей 
в духе ислама.

И. Каскинов, Д.Д.

Каюмов Нагим Баянович (р. 1941) – 
председатель попечительского совета по 
строительству мечетей в Удмуртии, ди-
ректор благотв. фонда «Ихлас», гендирек-
тор инженерно-консультационного центра 
(ИКЦ) «Альтон».

В 1963 г. окончил Сарапульский лесоме-
ханический техникум, в 1978 г. – Ижевский 
с/х ин-т, в 1999 г. – Московский межотрасле-
вой ин-т повышения квалификации кадров 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 1971 г. – гл. 
механик, затем гл. инженер-механик произ-
водственного объединения «Удмуртмежкол-
хозлес» (Ижевск). В 1978 г. переведен в Уд-
муртскую респ. Горнотехническую инспек-
цию (РГТИ) управления Зап.-Уральского 
округа Госгортехнадзора России, где работал 
инспектором котлонадзора и подъемных со-
оружений, с 1984 г. – зам. начальника РГТИ. 
В 1992 г. по решению руководства управле-
ния был назначен организатором по созда-
нию ИКЦ по эксплуатации и технической 
безопасности объектов «Альтон». В наст. вре-
мя ИКЦ «Альтон» – один из ведущих терри-
ториальных уполномоченных органов Си-
стемы экспертизы и аккредитации в области 
промышленной безопасности России, лауре-
ат нескольких премий Международной ака-

демии реальной экономики (МАРЭ), Меж-
дународной финансово-исследовательской 
академии бизнеса (ФИАБ). В феврале 2005 г. 
МАРЭ присвоила К. звание «Человек года», 
в декабре 2005 г. ФИАБ наградила К. дипло-
мом «Засл. руководитель России». Награжден 
медалями «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да РФ», «Нац. достояние», негос. орденами 
«Во славу Отечества» I ст., Миротворца II ст., 
«Честь и слава», почетными грамотами.

Инициатор и руководитель проекта стро-
ительства Ижевской мечети на ул. К. Маркса. 
Осуществляет организацию строительства 
и решение вопросов финансового обеспече-
ния, а также контроль над исполнением стро-
ительства данной мечети. Оказывает финан-
совую помощь интернатам и детским домам, 
арабским студентам, обучающимся в Удмур-
тии, спонсирует издание газет «Саф Ислам», 
«Ихсан», разл. исламских проектов; перечис-
ляет всю пенсию в Фонд строительства мече-
тей; оказал благотв. помощь в строительстве 
Ижевской соборной мечети на ул. Азина.

Д.К.

Кестымская татаро-мусульманская би-
блиотека (1916–?) – библиотека-читальня 
I ступени, открытая в д. Кестым Балезин-
ской вол. Глазовского уезда Вятской губ. 
15.03.1916 г. по инициативе Глазовской уезд-
ной земской управы. Организация б. с фон-
дом из книг на татарском и русском яз. стала 
следствием компромисса между гос-вом и та-
тарской общиной: финансирование книжного 
фонда обеспечивалось земством при условии 
открытия в Кестыме русско-татарской шко-
лы, которая и была создана в 1916 г. Зав. би-
блиотекой 2.04.1916 г. назначен Мухаммедха-
ди Чачаков (см. Чачаковы) – потомственный 
мулла, имам-хатыб и мударрис одной из ме-
четей д. Кестым, хаджи, который имел клас-
сическое исламское образование и хорошо 
знал русский яз.

Для избы-читальни был арендован дом 
зажиточного кестымского торговца Ахмед-
зяна Касимова. По поручению Глазовской 
земской управы, Чачаков закупил достаточ-
ный книжный фонд: на русском яз. – 230 экз. 
книг 157 наименований; на татарском яз. – 110 
книг. Русскоязычные издания представле-
ны разл. жанрами: художественная русская и 
зарубежная литература, биология и медици-
на, агрономия, краеведение, страноведение, 
история, серия «Жизнь замечательных лю-
дей», история технического и военного дела, 
политика и юриспруденция. Татарский книж-
ный фонд также был многожанровым, в нем 
представлены произведения художественной 
литературы, истории, страноведения, краеве-
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дения и этнографии, быта и др.
События Февральской революции 1917 

г. существенно повлияли на тематику при-
сылаемых книг. В июне 1917 г. в фонд б. по-
ступили: программа Российской социал-
демократической народной партии, книги и 
брошюры Арсентьева «Народ и Учредитель-
ное собрание», Бондарского «Л. Толстой о 
царской власти», Боголепова «Заем свободы», 
Брешко-Брешковской «Что делают в Учреди-
тельном собрании», Данилевича «Как прове-
сти выборы в Учредительное собрание» и т.п.

В период с июня по сентябрь 1916 г. услу-
гами б. воспользовались от 1,4 до 8,8% жите-
лей Кестыма. Низкие показатели были обу-
словлены рядом причин: отчет пришелся на 
период активных с/х работ, читателям недо-
ставало книг на татарском яз.

Осенью 1916 г. начались поиски нового 
помещения под б., однако они затянулись на 
год: инфляция, разразившаяся в стране, не 
позволила снять новое здание. В Глазове тем 
временем было учреждено Глазовское уезд-
ное нац. мус. Шуро, которое определило даль-
нейшую судьбу б. 30.03.1918 г. съезд мусуль-
ман Глазовского уезда постановил перевести 
б.-читальню для мусульман из д. Кестым в 
г. Глазов в целях более плодотворной работы 
в области образования; эта работа была по-
ручена спецбиблиотечной комиссии Шуро. 
Временным зав. библиотекой назначалась 
М.Х. Ямбаева (см. Ямбаевы). Велись перего-
воры об аренде нового здания для б. в горо-
де: 2.04.1918 г. договор об аренде на двухлет-
ний срок был подписан между Б.Н. Клотовым 
и уполномоченными от Глазовского уездно-
го исполкома Шуро Камалтдином Ибрагимо-
вым и С. Ямбаевым (см. Ямбаевы). Б. долж-
на была переехать в арендуемую квартиру 
в доме Б.Н. Клотова на ул. Преображенской 
(ныне ул. Революции) и делить площади по-
мещения с городским кинематографом.

23.08.1918 г. ходатайство Шуро о переводе 
б. в г. Глазов было удовлетворено коллегией 
отдела народного образования Глазовского 
исполкома, и 1.09.1918 г. договор аренды всту-
пал в силу. Однако само Шуро в июле 1918 г. 
было уже ликвидировано, и документальных 
материалов, раскрывающих дальнейший пе-
риод деятельности б., не найдено.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160-230; Она же. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность. История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008.

Д.К.

Киникеевы (1) – династия мус. предпри-
нимателей и обществ. деятелей в Оренбур-
ге. К. Абдулла Юсупович (1820–04.07.1910) 
– оренб. купец 2-й гильдии, обществ. деятель. 
В 1854 г. открыл первый в Оренбурге мылова-
ренный завод на Власьевском пер., где в 1884 
г. работали 6 чел. В лавке на Главной рыноч-
ной пл. торговал мылом и свечами собств. 
производства. С 1881 г. держал харчевню на 
оренб. Меновом дворе. Был гласным Оренб. 
городской думы в 1883–87 гг. До революции 
его имя носила Киникеевская ул., на которой 
он жил (ныне пер. Заводской).

К. Абдулгазиз Абдуллович (1871 – не ра-
нее 1917) – предприниматель, обществ. де-
ятель. В 1898 г. отделился от отца и открыл 
собств. мыловаренный завод на углу ул. Вос-
кресенской (ныне Пролетарской) и Шоттов-
ской (ныне Сухарева). В 1908 г. на его пред-
приятии 10 рабочих выпускали серое ядро-
вое, светлое ядровое, мраморное эшвегер-
ское мыло для стирки белья, духовое яичное, 
мятное, миндальное – для бани. В лавке на 
Главной рыночной пл. торговал также свеча-
ми, стиральными средствами и парфюмери-
ей. В 1907 г. выпускаемое его заводом мыло 
«Якорь» получило 3 награды на выставке в 
Париже. В 1899 г. стал одним из учредителей 
Торгового дома «А. Киникеев и Г. Девишев», 
в 1908 г. – Торгового дома «А.А. Киникеев и 
Ко». После смерти отца объединил в своих 
руках оба завода. Был гласным Оренб. город-
ской думы в 1913–17 гг., работал в составе ко-
миссий: санитарной и по оценке недвижимых 
имуществ. 8.03.1917 г. избран одним из пред-
ставителей городской думы в Гражданском 
комитете. Состоял действ. членом Мус. обще-
ства Оренбурга.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 1152, л. 27 об., 71 об.; 
Оренбургская газета. – 19.02.1899, № 591; Оренбург-
ские городские известия. – 1913, с. 103–06; Орен-
бургские губернские ведомости – 9.07.1883, № 28; 
Оренбургский край. – 16.03.1913, № 60; Уральский 
торгово-промышленный адрес-календарь на 1915 г. – 
Пермь, 1917.

Д.Д.

Киникеевы (2) – династия мус. предпри-
нимателей и обществ. деятелей в г. Орске. К. 
Курамша (?-?) – орский купец 2-й гильдии. 
Владел салотопенным заводом, на котором в 
1882 г. 3 работника выпустили продукции на 
2500 руб.

К. Габбас Курамшич (1843 – не ранее 1914) 
– орский купец 2-й гильдии, обществ. дея-
тель. Владел шерстомойкой, торговал скотом 
и животноводческим сырьем. Был гласным 
Орской городской думы в 1893–97 гг. В 1907 
г. выступил одним из учредителей Мус. обще-
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ства г. Орска. В 1909 г. на собств. средства по-
строил в Нов. Форштадской слободке 1-этаж-
ное деревянное здание мус. женского учили-
ща на каменном фундаменте с 3 комнатами, 
длиной 18 и шириной 12 аршин. Он специаль-
но выбрал р-н, «населенный магометанами 
бедного класса», для того, чтобы «дети каж-
дого могли посещать училище и получить об-
разование... и тем развить грамотность... сре-
ди мус. девочек, будущих матерей и воспита-
тельниц своих детей». Построенную им шко-
лу «Габбасия» он передал для заведования 
Мус. обществу г. Орска. Ее возглавляла Зай-
наб Маликова-Абубакирова, а учебная про-
грамма была рассчитана на 4 года.

К. Хамза Габбасович (1870–1929) – пред-
приниматель, обществ. деятель. Владел бой-
ней, торговал живым скотом, мясом, сырьем 
и кожами. Был гласным Орской городской 
думы в 1910–17 гг. Состоял действ. членом 
Мус. общества Оренбурга.

Лит.: ГАОО, ф. 47, оп. 1, д .1, 3; ф. 164, оп. 1, д. 
92, л. 2–2 об.; Оренбургские губернские ведомости. – 
29.01.1894, № 5; 31.03.1910, № 26; 14.06.1914, № 48.

Д.Д.

Киргизы на Урале. К. – народ тюркско-
го происхождения, основное население Респ. 
Кыргызстан. По данным переписи 2002 г., 
численность в Свердловской обл. – 1,9 тыс. 
чел., Респ. Коми – 0,8 тыс., Челябинской обл. 
– 0,6 тыс., Оренб. обл. – 0,4 тыс., в Пермском 
крае – 0,2 тыс., Курганской обл. и Удмуртии 
– по 0,1 тыс.

В регионы Урала к. начали прибывать в 
сов. время, что было связано с учебой, рабо-
той по распределению после окончания ву-
зов, службой в армии и т.д. Хотя в период 
1979–88 гг. в Свердловской обл. число к. уве-
личилось на 92%, оно все же было незначи-
тельным: так, в Екатеринбурге к нач. 1980-х 
гг. проживало всего 100 семей к. Они имеют 
российское гражданство и работают в разл. 
сферах: здравоохранение, педагогика, право-
охранительные органы. Вторая волна мигра-
ции, пришедшаяся на 1990–2000-е гг., была 
обусловлена социально-экономич. трудно-
стями, переживаемыми Кыргызстаном после 
обретения независимости, а также деструк-
тивным влиянием региональных конфликтов 
в сопредельных гос-вах. Миграция из Кыр-
гызстана имеет тенденцию к увеличению 
(напр., по данным Федеральной службы гос-
статистики по Респ. Коми, в 2006 г. на тер. ре-
гиона прибыло 91 к., убыло 40).

Кыргызстан стабильно занимает 3–4-е 
место по миграции на Ср. Урал. Так, в 2005 г. 
граждане этой респ. составляли 6,4%, в 2007 
г. – 15%, в 2008 г. – 13,2% всех поставленных 

на миграционный учет. Основная сфера за-
нятости – с/х, строительство, клининг, сфера 
обслуживания и торговля. В связи с острой 
нехваткой в уральской глубинке специали-
стов большим спросом пользуются врачи, 
которые проходят переобучение и направля-
ются в небольшие города и поселки. Там они 
обеспечиваются бесплатным жильем и высо-
кой з/п. Только в Байкаловской сел. больни-
це Свердловской обл. работают 11 врачей из 
Кыргызстана, а в каждой клинике Туринско-
го р-на – по 5–6 специалистов-К. Интересно, 
что в отличие от др. народов Ср. Азии 70% 
к.-мигрантов в Свердловской обл. составля-
ли женщины.

В ряде регионов Урала возникли нац.-
культурные организации, представляющие 
интересы к.: с 1997 г. работает фонд содей-
ствия и сохранения культурных и деловых 
связей между гражданами и организациями 
Кыргызской Респ. и Урал. региона «Кирги-
зия–Урал» во главе с К.О. Бусурманкуловым 
(зарегистрирован 23.01.2003 г.). В том же году 
была создана оренб. городская обществ. орга-
низация «Кыргызский культурно-правовой 
центр» (рук. Ж.И. Нуркулов). В Челябинской 
обл. действует благотв. фонд «Ата-микен» 
(«Отечество»). Организации занимаются во-
просами сохранения и развития нац. яз. и 
культуры, правовой помощью мигрантам, 
развитием торгово-экономических отноше-
ний между регионами Урала и Кыргызста-
ном.

Наиболее активно эти отношения скла-
дываются со Свердловской обл., т.к. в регио-
не проживает самая большая диаспора к. (по 
данным администрации губернатора обл., на 
нач. 2000-х гг. ее численность составляла 15 
тыс. чел.). Между прав-вами региона и респу-
блики было дважды заключено соглашение о 
торгово-экономич., научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве, в 2002 г. в Ека-
теринбурге было открыто генконсульство 
Кыргызстана, происходит регулярный обмен 
правит., бизнес-, спортивными и творческими 
делегациями, проводятся многочисленные 
культурные мероприятия и выставки, идет 
активное сотрудничество между вузами. 
Так, в мае 2007 г. было заключено соглаше-
ние между УрГУ и К. нац. ун-том. В рамках 
работы Уральского научно-образовательного 
центра «Перспективные материалы» осу-
ществляются научные контакты с Иссык-
Кульским гос. ун-том им. Тыныстанова (г. 
Каракол, Кыргызстан) и Ин-том физики АН 
Кыргызстана (г. Бишкек).

В религиозном плане к. – мусульмане-
сунниты, они регулярно посещают уральские 
мечети, в силу языковой близости тесно вза-
имодействуют с татарами и башкирами в во-
просах культуры и религии, наиболее круп-
ные диаспоры имеют своих духовных лиде-
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ров в статусе имамов.

Лит.: Киргизы выйдут на субботник // Челябин-
ский рабочий. – 30.04.2005; Киргизы Среднего Ура-
ла. Буклет. – Екатеринбург, 2006; Конъюнктура тру-
доустройства мигрантов в промышленных регионах 
(на примере Свердловской области) // Региональное 
измерение трансграничной миграции в Россию. – М., 
2008, с. 204–15; Материалы официального сайта фон-
да «Киргизия–Урал» http://kgur.ru/; Национальный со-
став населения Оренбургской области: Статсборник, 
т. 1. – Оренбург, 2004, с. 9–57; Смирнова В. Пока сто-
ит памятник Пушкину…– http://www.oblgazeta.ru/home.
htm?ca=6.2006&st=3.sat&dt=07.07.2006;

А.С., К.М.

Клады арабо-персидского серебра на 
тер. Пермского края. На тер. региона обна-
ружено более половины всех найденных в 
мире иранских серебряных изделий, основ-
ная часть которых относится к V–VII вв., т.е. 
времени правления Сасанидской династии 
(224–651) С распространением ислама, запре-
щавшего изображать животных и людей, се-
ребряная посуда с подобными сюжетами ста-
ла сбываться купцами жителям края в об-
мен на меха. Наличие большого числа кладов 
свидетельствует об интенсивных торговых 
контактах мус. Востока при посредничестве 
Волжской Булгарии с Уралом в раннее сред-
невековье. Основная часть серебряной посу-
ды использовалась предками коми-пермяков 
в культовых целях. Иногда они процарапы-
вали на ней свои рисунки-символы, приспо-
сабливая эти предметы к своему миропони-
манию. О значительном кол-ве серебра, скон-
центрированного в Прикамье, было хорошо 
известно на Руси. Князь Иван Калита в 1332 
г. «возверже гнев на Новгород», просил у них 
«серебро закамское» для уплаты ордынской 
дани.

В XIX–XX вв. было найдено значитель-
ное число монетно-вещевых кладов арабо-
персидского происхождения. В 1851 г. кре-
постные крестьяне Иннокентий Ужегов и его 
сын Евгений во время вспахивания целинно-
го поля в верховьях ручья Лаштовки вблизи 
д. Волчиной Соликамского уезда Пермской 
губ. обнаружили 12 предметов из серебра об-
щим весом ок. 2 кг. Самым крупным предме-
том клада оказалась серебряная тарелка, или 
небольшое блюдо, с чеканным цветочным ор-
наментом, обрамляющим изображение оле-
ня с тавром на задней ноге. Его принято отно-
сить к персидским сосудам сасанидской эпо-
хи. Ягошурский монетно-вещевой клад, най-
денный в 1867 г., состоял из 1500 редких ку-
фических монет. Здесь же были найдены се-
ребряный слиток и кувшин. Др. клад, обнару-
женный в Чердынском уезде в 1860 г., содер-

жал 6 тыс. арабских монет.
По данным археологов, в Удмуртии и 

Пермском Предуралье в вещевых кладах VII–
XI вв. найдено более 8 тыс. монет. По мне-
нию д.и.н. А.М. Белавина, по количеству кла-
дов и монет пермское Предуралье выделяет-
ся во всем Волго-Уральском регионе. Макси-
мальный приток арабских монет в Предура-
лье пришелся на X–XI вв. Среди монет пре-
обладают саманидские дирхемы, встреча-
ются и находки медных монет саманидского 
времени, которые шли в общем потоке. Ши-
роко встречаются и серебряные вещи булгар-
ского происхождения, в частности шейно-
нагрудные украшения – гривны. В составе 
кладов с гривнами в изобилии встречаются 
серебряные вещи из арабо-мус. региона. Так, 
в Редикорском кладе 1883 г. наряду с 34 грив-
нами были найдены вост. монеты и драгоцен-
ная вост. посуда. В составе Чупинского кла-
да, найденном в д. Чупино местным жителем 
в сер. 1950-х гг. во время работы на приуса-
дебном участке, имелся сосуд хорезмийско-
го производства с растительным орнамен-
том. Сегодня найденные арабо-персидские 
серебряные предметы хранятся в Эрмита-
же, а также в музеях ряда городов Пермско-
го края, в частности в музеях Чердыни, Берез-
ников и Перми. К сожалению, не все найден-
ные предметы дошли до нашего времени. Из-
вестный российский ученый-лесовод, архео-
лог и краевед Прикамья XIX в. А.Е. Теплоу-
хов писал: «Находимые в Пермской губ. се-
ребряные вещи привозили в Вятку, где... бра-
тья Агафоновы в иной год перерабатывали 
до 30 пудов серебра и 20 пудов золота на раз-
ные образки и пр. вещи. По их словам, сере-
бряные вещи, находимые в земле из хорошего 
серебра, лучше, чем наше, плавится и мень-
ше чернеет на воздухе. Поэтому и находчики 
серебряных вещей, и перекупщики везут его 
в Вятку». Известен случай, когда в 1895 г. для 
одной из дочерей графа Строганова были пе-
ределаны в брошь и серьги редчайшие золо-
тые кольца с уточкой, найденные в Майкоре.

Арабо-персидские серебряные изделия 
распространились из Предуралья по всему 
Уральскому региону. Особенно много нахо-
док сделано на Сев. Урале и в Зап. Сибири. По 
данным екатеринб. исследователя Н.В. Федо-
ровой, наибольшее число найденных на тер. 
Ср. и Ниж. Приобья металлических изделий 
произведено в мус. странах: ок. 40 сосудов и 
деталей от них VIII–XI вв. из стран Ср. Восто-
ка (Иран, Ср. Азия), ок. 30 сосудов и изделий с 
черневым декором, не менее 50 сканых укра-
шений из Волжской Болгарии.

В сравнении с 8 изделиями из Зап. Евро-
пы и 7 из Византии находки из мус. стран явно 
доминируют, что свидетельствует о высоком 
уровне товарообмена между Уральским реги-
оном и исламским миром в средние века.
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Лит.: Федорова Н.В. Западная Сибирь и стра-
ны средневекового Востока: дис. ... канд. ист. наук. – 
Свердловск, 1984; Она же. Западносибирское средневе-
ковье в зеркале художественного металла (VIII–XIV вв.) 
// Материалы I северного археологического конгресса. 
Ханты-Мансийск, 2002. – http://www.northcongress.ural.
ru/index/ru/arh/public?r_id=102; Цвирко Л., Баландин В. 
Персидские шахи бывали в Перми? // Звезда. – Пермь, 
22.12.1998; Шилов В. Клад в серебряном ведре // Ураль-
ский следопыт. 2006, № 12.

А.С.

Конгресс татар Челябинской обл. – об-
ществ. организация. I обл. конгресс татар ре-
гиона был проведен 27.03.1998 г. при финан-
совой поддержке прав-ва Челябинской обл. 
после II Всемирного конгресса татар (ВКТ). 
24.06.1999 г. К.т. был зарегистрирован как об-
ществ. организация.

16.06.1999 г. состоялось первое заседание 
исполкома, где был избран председатель ис-
полкома К.т. – Шевченко Сания Вахитовна 
(также в 2002–07 гг. являлась членом испол-
кома ВКТ). 5.05.2004 г. на II К.т. председате-
лем исполкома был избран А.Х. Еналеев.

Основной задачей организации является 
сохранение и развитие нац.-культурного на-
следия, возрождение родного яз., народных 
традиций, обычаев, самобытности татарско-
го народа. С целью распространения среди 
татар Челябинской обл. знания татарского яз. 
К.т. активно сотрудничает с ин-том повыше-
ния квалификации учителей. В 2006 г. были 
приглашены преподаватели из Респ. Татар-
стан для проведения 10-дневных курсов для 
учителей татарского яз. Школы, где изучает-
ся татарский яз., были оснащены программа-
ми, учебной и методической литературой. По 
инициативе К.т. традиционными стали обл. 
олимпиады по татарскому яз. и литературе, 
нац. новогодние праздники. По договоренно-
сти с руководством Респ. Татарстан учащим-
ся Челябинской обл. предоставляется квота 
для поступления в вузы республики.

К.т. проводит крупные мероприятия обл. 
значения: сабантуи, в т.ч. детский, фестива-
ли, «круглые столы»; в день рождения поэ-
та Г. Тукая, 26 апреля, проводится фестиваль 
поэзии «Родной язык – святой язык». В 2007 
г. по инициативе К.т. и при поддержке прав-
ва Челябинской обл. и ВКТ в Челябинске про-
шел Всерос. сабантуй. По официальным дан-
ным, в нем приняло участие до 80 тыс. чел. В 
2006 г. Татарстане была проведена презента-
ция книги «Историю оставить народу сво-
ему», которую написала группа ученых и пи-
сателей г. Троицка, об исламской и татарской 
культуре родного города, видных мусульма-
нах и объектах исламской культуры. К.т. еже-

годно организует поездки в Казань и Булгары 
для детей и взрослых, ведет работу со СМИ. 
По ходатайству К.т. в обл. газете «Челябин-
ский рабочий» появился вкладыш на татар-
ском яз. под названием «Ак барс», который 
стал победителем конкурса нац. газет в Респ. 
Татарстан в 2007 г. При участии К.т. выходила 
религиозная телепрограмма «Иман». Тради-
ционными стали благотв. концерты с привле-
чением артистов из Казани по поводу круп-
ных религиозных праздников.

Крупной акцией К.т. стало проведение 
юбилейного музыкально-литературного ме-
роприятия, посвященного 100-летию со дня 
рождения поэта-героя М. Джалиля, куда 
были приглашены гости из Респ. Татарстан, 
руководители обществ. организаций Челя-
бинска и области, ветераны войны, писате-
ли и поэты. Активное участие К.т. принимал 
в подготовке и проведении 100-летия библио-
теки им. Ш. Бабича (см. Мус. библиотека Че-
лябинска), 45-летия литературного объедине-
ния им. Акмуллы.

К.т. оказывает поддержку писателям и 
поэтам Челябинской обл. в выпуске и распро-
странении книг, проводит презентации их из-
даний, активно сотрудничает с обл. центром 
татарской и башкирской культуры, курулта-
ем башкир, Домом дружбы народов (совм. с 
которым К.т. проводит такие крупные ме-
роприятия, как праздник навруз, встречи 
с ветеранами войны, КВН, викторины для 
школьников), Академией культуры и искус-
ства Челябинской обл. (здесь на кафедре му-
зыкальной фольклористики создан ансамбль 
«Гузель», которым руководит засл. артист-
ка Респ. Татарстан Назифа Хабибуллина). В 
тесном сотрудничестве с К.т. работает челя-
бинская городская татарская молодежная об-
ществ. организация «Берлек».

К.т. выступает с инициативами по реше-
нию нац.-культурных проблем татар Челя-
бинской обл. и вносит предложения в орга-
ны гос. власти обл., взаимодействует с ВКТ. 
В 2005 г. по приглашению ВКТ делегация Че-
лябинской обл. из 20 чел. принимала участие 
в праздновании 1000-летия Казани. Члены 
исполкома во главе с председателем К.т. ре-
гулярно выезжают в р-ны и города Челябин-
ской обл. Под руководством К.т. ведется ак-
тивная деятельность по возрождению нац.-
культурных традиций в гг. Троицк, Магнито-
горск, Еманжелинск, Озерск, Златоуст, Сатка, 
Бакал. Ближайшими задачами К.т. являются 
открытие в Челябинске татарской гимназии, 
расширение сети татарских школ в обл., от-
крытие отделения татарского яз. в Челябин-
ском гос. ун-те, подготовка радио- и телепро-
грамм на татарском яз.

С.Ш.
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Кондуровцы – этнографическая груп-
па татар Оренб. обл. ногайского происхо-
ждения. Являются потомками астраханских 
ногайцев-кундровцев, которые наряду с сал-
танаульцами были направлены к Оренбургу 
российскими властями в 1744 г. По указу им-
ператрицы Елизаветы Петровны от 27.07.1744 
г. были зачислены в Оренб. казачье войско. 
Организаторы этого процесса в органах вла-
сти считали переселение ногайцев на Урал 
возвращением «к их исконной родине», т.е. 
на земли быв. Ногайской Орды. Известны не-
сколько версий происхождения этнонима – 
как тюркских, так и калмыцкая (до переселе-
ния на Урал астраханские ногайцы более 20 
лет были зависимыми в калмыцких улусах).

К. численностью ок. 1 тыс. чел. были по-
селены в с. Кондуровка и при одноименной 
ж/д станции ныне Саракташского р-на Оренб. 
обл. Здесь один из виднейших представи-
телей к. Мухаммед б. Али ад-Дагестани от-
крыл медресе, где впервые после падения Ка-
зани стал преподавать среди татар арабский 
яз. В 1813 г. 100–150 чел. из числа к. были пе-
реведены в «башкирское сословие» с обязан-
ностью временной кордонной военной служ-
бы и с правом охоты в близлежащих леси-
стых предгорьях (сейчас неподалеку распо-
лагается Кандуровский лесной заповедник). 
Во 2-й пол. XIX в. часть к., сохранившие каза-
чий статус, но подвергшиеся к тому времени 
значительному этническому влиянию татар-
мусульман в Оренб. казачьем войск, пересели-
лись на «нов. Оренб. линию» на юге совр. Че-
лябинской обл., в р-н с. Новокондурувка, од-
нако в данной местности они не сохранились 
(их история не известна). В 1920-е гг. остав-
шиеся К. перебрались из с. Кондуровка по р. 
Сакмара восточнее, в небольшой пос. Чулпан 
(ж/д станция Дубиновка) Кувандыкского р-на 
Оренб. обл., где их потомки проживают и сей-
час.

Лит.: Викторин В.М. Тюркские переселенческо-
служилые группы на Южном Урале в XVIII – нач. ХХ 
вв.: нагайбаки (низовые и верховые) и ногайские тата-
ры (салтанаульцы и кондуровцы) // Панорама Евразии. 
2008, № 3, с. 23–30.

Д.Х.

Косач Григорий Григорьевич (р. 
1.09.1944) – российский востоковед-арабист, 
исламовед, историк, политолог. Род. в Орен-
бурге. В 1968 г. окончил Ин-т стран Азии и 
Африки при МГУ по специальности «исто-
рия арабских стран». Специалист в области 
совр. политич. процессов в арабских странах. 
Проф. Центра политологии и антропологии 
совр. Востока фак-та истории политологии и 

права РГГУ. Д.и.н. Эксперт Ин-та Бл. Восто-
ка, зам. гл. редактора журнала «Вестник Ев-
разии». Специализируется на изучении во-
просов, связанных с разл. аспектами поли-
тич. процесса в странах Арабского Востока 
(развитие палестинского нац. движения, са-
удовская внешняя политика, советская / рос-
сийская политика на Бл. Востоке). Одновре-
менно занимается проблемами развития ис-
лама (в т.ч. политич. ислама), российского ре-
гионализма, проблемами этнических и кон-
фессиональных меньшинств, нац. и религи-
озных движений в российских регионах и в 
центральноазиатских гос-вах быв. Советско-
го Союза.

Автор монографий «Город на стыке двух 
континентов: оренб. татарское меньшин-
ство и гос-во» (М., 1999), «Ислам и мусульма-
не по материалам Восточного отдела ОГПУ. 
1926 год» (Н. Новгород, 2007, в соавторстве с 
Д.Ю. Араповым); «Ислам в Оренбургской об-
ласти» (М., 2008); ряда книг и множества ста-
тей, посвященных анализу внешней и вну-
тренней политики Саудовской Аравии, разл. 
аспектам палестинского нац. движения, по-
литич. процессам в странах Центр. Азии.

Р.Н.

Кояново – село в Пермском р-не Перм-
ского края, один из крупнейших мус. центров 
Пермской губ. в кон. XIX – нач. ХХ вв. Явля-
лось центром Кояновской вол. Пермского уез-
да и Кояновского сельского совета (до янва-
ря 2006 г.).

Впервые поселение упоминается в пись-
менных источниках в 1689 г. как башкирская 
д. Каянова. Др. наименования – Тасимки, Та-
симова (по имени состоятельного и влия-
тельного местного жителя Тасима Маматева, 
жившего в нач. XVIII в.). Заселена башкира-
ми рода Мул (племя гайна), перешедшими на 
татарский яз. и записанных в 1930-х гг. тата-
рами. На протяжении XVII–XIX вв. башкиры 
К. упорно отстаивали свои права на родовые 
вотчинные земли, что сопровождалось по-
стоянными вооруженными столкновениями 
с русскими крестьянами, требовавшими вы-
селить отсюда башкир на их историческую 
родину – р. Тулву, левый приток р. Камы. В 
период Башкирского восстания 1735–40 гг. 
К. подверглось разорению со стороны рус-
ских крестьян, а жители укрылись в г. Кун-
гуре. Подобные столкновения повторялись и 
в 1827–41 гг.

В XVIII в. селяне занимались рудокопи-
ем (добычей и поставкой руды на металлур-
гические заводы), в XIX в. были широко из-
вестны своими ювелирными изделиями, в ко-
торых использовался традиционный тюрк. 
орнамент. Из К. происходит род башкирских 
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предпринимателей Тасимовых, деятельность 
которых приходилась на кон. XVIII в. Сре-
ди них наиболее заметны Захар Михайлович 
Тасимов (Мухамет-Рахим Галин) – купец 3-й 
гильдии Перми, Исмаил Тасимов – крупный 
предприниматель, поставщик руды, иници-
атор инициатора создания в России первой 
высшей технической школы – Горного учи-
лища в СПб. (позднее Горного ин-та), откры-
того в 1774 г.

В К. действовали две мечети: соборная 
и пятивременная. Соборная мечеть была по-
строена на частные пожертвования в сер. 
XVIII в., была рассчитана на 300 прихожан. 
По данным списка мус. приходов Пермской 
губ. за 1826 г., при ней служили 2 имама (Ярий 
Якубов и Ибатулла Зайняшев) и азанчи. В 
1870–1908 гг. имам-хатыбом соборной мече-
ти К. служил Кудьбульгарифин Тайсиков (р. 
10.10.1841), имамом-мугалимом с 1882 г. – За-
малетдин Музафаров Хасанов (р. 19.11.1841). 
В 1908 г. к соборной мечети были приписаны 
441 муж. и 535 жен. Пятивременная мечеть 
была построенная на средства Акбаша Бикбу-
латова и рассчитана на 160 прихожан, при ней 
служили имам и азанчи. В 1898 г. вместо пя-
тивременной была построена вторая соборная 
мечеть, к которой было приписано 510 муж. и 
431 жен., с 1885 по 1908 г. имам-хатыбом при 
ней служил Ахматзян Гайдул-Лаупов Бакти-
ков (р. 20.08.1840). В К. также проживал ахун 
Габдул-Кариб Сабитов-Романов, в чьем веде-
нии находилось несколько мечетей Пермско-
го и Осинского уездов.

В 1909 г. в К. Мус. культурно-эконо-
мическим и благотв. обществом Перми была 
открыта ремесленная учебно-показательная 
школа, в которой дети мусульман обучались 
столярному мастерству.

26.10.1926 г. в К. были зарегистрирова-
ны два религиозных общества мусульман 
при 1-й и 2-й соборных мечетях. При первой 
имамом служил Хайрзаман Кутдулгарифин 
Тайсин, муэдзином – Габдульхай Хафизо-
вич Мурсалимов. При второй мечети имамом 
был Ахмет Бактиков, муэдзином – Салимзян 
Бактиков. В кон. 1930-х гг. служители куль-
та были репрессированы, а мечети закрыты. 
Здание первой соборной мечети не сохрани-
лось до наших дней. Не согласные с этим жи-
тели К. в 1940 г. написали письмо И.В. Ста-
лину, в котором требовали наказать предсе-
дателя сельсовета К. Имайкина за то, что он 
не разрешал мусульманам собираться во вто-
рой соборной мечети во время месяца рама-
дан. В итоге мечеть не только не была возвра-
щена, но и само религиозное общество было 
распущено решением Пермского облисполко-
ма от 16.05.1940 г.

Во время Великой Отечественной вой-
ны, дабы не реквизировали мечеть под нуж-
ды школы, женщины К. своими руками выру-

били лес и построили школу. Тем самым ме-
четь была сохранена. В 1943 г. в К. перевели 
из Перми татарское педагогическое училище, 
которое существовало до августа 1955 г.: оно 
готовило учителей для нац. (татарских) на-
чальных школ Пермской обл. После заверше-
ния войны в 1947 г. жители К. подали заявле-
ние на открытие своей мечети, здание кото-
рой было занято военными. Заявление было 
удовлетворено, а мус. общество и вторая со-
борная мечеть К. официально зарегистриро-
ваны 11.06.1948 г. на основании распоряжения 
Совета Министров СССР от 14.04.1948 г.

15.11.1948 г. имамом был назначен Ха-
сан Габдулханов (р. 1883) Это была первая 
мечеть в области, открытая в послевоенные 
годы. Она обслуживала деревни Янычи, Баш-
култаева и отчасти г. Молотов (Пермь). Ме-
четь работала на протяжении всего советско-
го времени. Имам-хатыб мечети К. Х. Харисов 
в 1994 г. стал первым муфтием ДУМ Перм-
ской обл.

В 2007 г. в мечети К. прошел межрегио-
нальный семинар «Исламское образование», 
в котором приняли участие муфтии Перм-
ского края М. Хузин, Ямала Ф.С. Хайдаров, 
Свердловской обл. С.С. Сайдуллин. На нем об-
суждалась история исламского образования и 
просвещения в Прикамье в XIX – нач. XX вв. 
и современное положение исламского образо-
вания в России. В 2008 г. прошли торжества 
по случаю 110-летнего юбилея второй собор-
ной мечети К.

Лит.: ГАПК, ф. Р-115, оп. 1, д. 95, л. 219; д. 97, л. 
197; ф. Р-1204, оп. 3, д. 255, л. 2, 17; Михалева А.В. Со-
циальный портрет мусульманина 1930-х годов // Поли-
тический альманах Прикамья. – Пермь, 2002. Вып. 3, 
с. 179; Праздничные богослужения прошли во всех ме-
четях Прикамья. Сообщение сайта ДУМ Пермского 
края от 12.10.2008. – http://www.moslem.ru/vr_12100701.
htm; Праздничный намаз в с .Кояново. Сообщение сай-
та ДУМ Пермского края от 30.09.2008. – http://www.
moslem.ru/vr_30090802.htm; Село Кояново в истории 
Пермской губернии // Пермский край: Прошлое и на-
стоящее (к 200-летию образования Пермской губер-
нии). – Пермь, 1997; Селянинова Г.Д. Мусульманская об-
щина Прикамья в годы Великой Отечественной вой-
ны. – http://www.moslem.ru/doc_sgd.htm; Шумилов Е.Н. 
Пермский район в 12-й пятилетке (1986–1990). – Пермь, 
1985; Он же. Твоя малая родина: краткий историко-
топонимич. справ. 4-е изд., испр. и доп. – Пермь, 2005.

Р.Б.

«Край Оренбургский. Праведной доро-
гой ислама» – альбом, посвященный истории 
и культуре ислама в Оренб. обл. Богато иллю-
стрированное издание состоит из отдельных 
тематических статей, рассказывающих о при-
нятии ислама башкирами, казахами и тата-
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рами, развитии ислама в регионе на протяже-
нии XVIII–XX вв., ряд статей рассказывают о 
выдающихся имамах, судьбах мечетей и мус. 
общин. Книга выпущена при спонсорской 
поддержке регионального отделения партии 
«Единая Россия» и ряда предпринимателей 
обл. Издана в Оренбурге в 2007 г. Тир. 3000 
экз.

А.С.

«Красноуфим татарлары. Тарих. 
Тел. Фольклор» («Красноуфимские тата-
ры. История. Язык. Фольклор») – филолого-
этнографическое издание, посвященное та-
тарам Красноуфимского р-на Свердловской 
обл. Авторы: Юсупова Г.Ф., Юсупов Ф.Ю. Из-
дано в Казани в 2004 г. на татарском яз. Со-
бранный Юсуповыми в ходе экспедиции 2003 
г. по селам и деревням Красноуфимского р-на 
разнообразный материал составил основу 
книги, посвященной генезису и истории та-
тар, проживающих в Приуралье, и их языко-
вым особенностям, фольклору. В приложе-
нии приводятся фольклорные образцы, цвет-
ные фото иллюстрации. Презентация состо-
ялась в г. Красноуфимске при поддержке Р.В. 
Сафина и Р.А. Сафиной.

А.С.

Красноуфимское мусульманское 
культурно-экономическое и благотво-
рительное общество – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организа-
ция. Р-н деятельности – г. Красноуфимск 
(ныне Свердловской обл.) и Красноуфим-
ский уезд. Зарегистрировано на основании 
закона 4.03.1906 г. Его учредителями высту-
пили: красноуфимский мещанин Н.У. Деве-
тияров, крестьянин Енапаевской вол. Крас-
ноуфимского уезда Ф.Г. Ваисов, крестьянин 
Агрызской вол. Сарапульского уезда Вятской 
губ. Н.М. Саттаров, дворянин А.Ф. Умитба-
ев и крестьянин Ново-Ковалинской вол. Ци-
вильского уезда Казанской губ. З.М. Ахти-
мов. Занималось развитием культурной и эко-
номической жизни мусульман Красноуфим-
ского уезда, оказывало материальную по-
мощь нуждающимся мусульманам и шакир-
дам мектебов и медресе, финансировало ряд 
мус. школ уезда. В августе 1913 г. МВД вы-
шло в 1-й департамент сената с рапортом о за-
крытии 22-х обществ, в т.ч. К.м.к.э.б.о. Фор-
мальной причиной закрытия послужила их 
«неправильная регистрация», хотя в действи-
тельности поводом являлись опасения пр-ва 
того, что посредством обществ ведется «па-
нисламистская» протурецкая пропаганда.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 29–31; Закрытие 
мусульманских обществ // Уральская жизнь. 11.08.1913; 
Загидуллин И. Махалля в промышленных поселениях в 
европейской части России и Сибири (XIX – начало ХХ в.) 
// Татарские мусульманские приходы в Российской им-
перии. – Казань, 2006, с. 66–100.

Р.Б., А.С.

Крещение татар и бесермян Удмуртии 
началось после покорения Казанского хан-
ства. Во 2-й пол. XVI – кон. XVII вв. власти 
пытались склонить население к доброволь-
ному К. путем предоставления льгот. Однако 
во 2-й четв. XVIII в. началось принудитель-
ное К. Новокрещенам предоставлялись льго-
ты – они освобождались на 3 года от уплаты 
податей, рекрутской повинности. Одновре-
менно расширился круг репрессивных мер к 
нежелающим перейти из ислама в христиан-
ство: разрушались мечети; сопротивляющих-
ся политике К. били «палками и плетьми». 
Некрещеные принуждались к переселению 
в деревни, где отсутствовали новокрешены. 
Мусульмане преимущественно были припи-
саны к Адмиралтейской конторе как лашма-
ны – они ежегодно отправляли на работы по 1 
чел. с лошадью от группы в 30 чел. и при этом 
платили все гос. подати не только за себя, но 
и за принявших к.

Итоги политики к. были неоднозначны-
ми. С одной стороны, возникла группа кре-
щеных татар, оформившаяся впоследствии 
в этническую групп кряшен. На тер. Удмур-
тии – это субконфессиональная группа ела-
бужских кряшен, компактно проживающих в 
Алнашском, Граховском и Кизнерском р-нах. 
Общая их численность в республике состав-
ляет 650 чел. (2002 г.). В их языке и фольклоре 
сохранились древние пласты татарского яз. 
и устного творчества, но основные черты эт-
нокультурного облика сформировались при 
взаимодействии с финно-угорским населе-
нием Поволжья и Прикамья. Особенно силь-
но удмуртское влияние прослеживается в ма-
териальной культуре: многие традиционные 
блюда кряшен и удмуртов готовятся одина-
ково, а их названия созвучны, нац. костюмы 
и головные уборы кряшен имеют сходство с 
удмуртскими и бесермянскими, немало об-
щего также в женских нагрудных украшени-
ях. В сфере духовной культуры удмуртских 
кряшен прослеживается больше параллелей с 
финно-угорскими народами, нежели с казан-
скими татарами (фольклор, песни, музыкаль-
ные инструменты).

В истории чепецких татар христианиза-
ция стала фактором дальнейшего развития 
этногенетических процессов. Политика Рус-
ского гос-ва 2-й пол. XVI – XVII вв. лиша-
ла их – потомков арских князей – привиле-
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гий служилого населения. После 1588 г. юри-
дическая зависимость бесермян от татарских 
князей ослабла, и к нач. XVIII в. сложились 
предпосылки для преодоления социально-
го неравенства между татарами и бесермяна-
ми. Этому способствовала также единая вера 
двух народов: к 1744 г. относится первое пись-
менное упоминание о том, что представители 
обеих групп исповедовали ислам. П.Н. Луп-
пов отмечал, что к кон. XVII в. в местах по-
селения чепецких татар и бесермян действо-
вало несколько мечетей и нач. школ при них. 
Документы XVIII в. свидетельствуют уже 
о широком распространении ислама среди 
двух народов. В это время увеличилось чис-
ло брачных связей между татарами и бесер-
мянками. Дальнейшая консолидация татар и 
бесермян была прервана в период 1725–62 гг., 
когда произошло к. значительной части бе-
сермян. К 1762 г. 53% бесермян, проживав-
ших в Слободском и Глазовском уездах, уже 
числились новокрещеными. В условиях су-
рового администр. контроля за новокреще-
ными это привело к тому, что с кон. XVIII – 
нач. XIX вв. крещеные бесермяне значитель-
но отдалились от татар-мусульман и получи-
ли условия для более тесного контакта с при-
нявшими крещение удмуртами. Др. часть бе-
сермян осталась верной исламу и начала бы-
стро смешиваться с татарами-мусульманами, 
существенно пополнив их число.

Приняла к. и часть татар. Так, по иссле-
дованиям П.М. Сорокина, родоначальники 
фамилии мурз Деветьяровых (д. Верх. Кари-
но) носили христианские имена; один из Де-
ветьяровых сделал вклад при строительстве 
Успенского монастыря в Вятке. Однако по-
томки мурз, вероятно, вновь отпали в ислам, 
т. к. в нач. XVIII в. Деветьяровых-христиан в 
Карино уже не было. Тот же процесс имел ме-
сто в д. Каринский Ниж. Погост: русские име-
на имели сын (Бажан), внук (Третьяк) и один 
из правнуков (Семен) основателя фамилии 
Касимовых – арского князя Касима Газыева, 
однако все их последующие потомки были 
мусульманами. Наибольшее число крещеных 
татар в Слободском и Глазовском уездах фик-
сируется в период между 4-й и 5-й ген. реви-
зиями: в д. Каринском Нижнем погосте жили 
6 новокряшен муж. п., в д. Иллясово – 1, в 
Глазовском уезде – 44 в 1782 г. и 60 в 1795 г.

В целом процесс к. шел с трудом. На 
практике многие законоположения наруша-
лись: не исполнялся указ о выселении ино-
верцев из деревень новокрещеных; приняв-
шие к. продолжали жить в одном доме и вести 
одно хозяйство со своими родственниками-
мусульманами; сохранялись семьи, и даже 
полигамные, христианина и мусульманки. 
Служители христианского культа сомнева-
лись в крепости веры новокряшен, т.к. у мно-
гих из них в доме не было икон и т.п.

Несмотря на репрессивные меры, мусуль-
мане крепко держались за ислам. В Кесты-
ме бытует легенда о тех страшных време-
нах XVIII в.: мужчины во главе с кестымским 
муллой, взявшись за руки, образовали боль-
шой круг вокруг мечети. Позади них таким 
же образом встали женщины, за женщинами 
– дети. Получилось три живых кольца. Тем 
самым они не дали разрушить мечеть и ока-
зали сопротивление процессу насильствен-
ной христианизации.

Лит.: Архив СПб. отделения РАН, ф. 811, оп. 1, д. 
41, л. 104 об.; ГАКО, ф. 176, оп. 8, д. 7, л. 389–389 об.; д. 
14, л. 30 об; ф. 237, оп. 74, д. 152а, л. 1–1 об.; ф. 583, оп. 
4, д. 278; Исхаков Д.М. Татаро-бесермянские этниче-
ские связи как модель взаимодействия булгарского и 
золотоордынско-тюркского этносов // Изучение преем-
ственности этнокультурных явлений. – М., 1980, с. 31–
33; Он же. Этнографические группы волго-уральских 
татар: опыт системного анализа // Этнотеррито-
риальные группы татар Поволжья и Урала и вопро-
сы их формирования. Историко-этнографический ат-
лас татарского народа. – Казань, 2002, с. 78; Касимова 
Д.Г. Ислам // Религии народов Вятского края: учебно-
справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. Поляков. – Киров, 
2009, с. 160–230; Куликов К.И., Шепталин А.А. Кряшены 
Удмуртии // Феномен Удмуртии. Т. 3, кн. 3. Единство и 
многообразие этнических мобилизаций: уроки пройден-
ного пути. – М.–Ижевск, 2003; Наказ Слободского уез-
да, ведомства Казанской Адмиралтейской Конторы, 
от служилых татар (Каринских князей), 1767 г. июня 
20 // Труды Вятской ученой архивной комиссии, 1907. 
Вып. III – Вятка, 1908, с. 50; Романов Н. Статистиче-
ский очерк постепенного увеличения населения всех уез-
дов Вятской губернии в последнее столетие // Столе-
тие Вятской губернии, 1780–1880. – Вятка, 1881, т. II, 
л. 77; Сорокин П.М. Арские князья в Карине // Календарь 
и памятная книжка Вятской губернии на 1895 г. – Вят-
ка, 1896, с. 85–96; Этнотерриториальные группы та-
тар Поволжья и Урала и вопросы их формирования. 
Историко-этнографический атлас татарского наро-
да. – Казань, 2002, с. 140.

Д.К.

Крымов Маргазиан Галлиулович 
(1891–15.04.1945) – советский военачальник. 
Род. в дер. Мукмин-Каратай Бугульминско-
го уезда Самарской губ. (ныне Лениногорско-
го р-на Татарстана) в семье муллы. Окончил 
Казанскую татарскую учительскую семина-
рию (1911), работал в школах Уфимской губ. 
Во время I мировой войны был призван в ар-
мию; как обладающий достаточным образо-
вательным уровнем был направлен во 2-ю 
Тифлисскую школу прапорщиков (1916). Пра-
порщик, командир роты 109-го запасного пе-
хотного полка в Челябинске. В 1917 г. сбли-
зился с эсерами, одним из первых в Челябин-
ском гарнизоне был избран членом полково-
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го комитета. Обладал значительной известно-
стью и политич. влиянием: принимал актив-
ное участие в создании солдатской секции 
Челябинского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, был избран в исполком Совета. 
Руководил формированием добровольческо-
го татаро-башкирского Уральского отдельно-
го мус. революционного батальона (800 чел.), 
который сыграл значительную роль в ходе 
захвата власти большевиками в Челябинске. 
Член партии левых эсеров.

О противоречивости личности К. свиде-
тельствует его увлечение не только револю-
ционными идеями, но и стремление к созда-
нию панисламистской республики. В февра-
ле – марте 1918 г. находился в Уфе, где руко-
водил операцией по ликвидации Башкирско-
го нац. собрания и военного шуро. Красные 
части под его командованием разгромили 
2-й мус. полк. В мае 1918 г. вернулся в Челя-
бинск, где возглавил окружной военный ко-
миссариат. Когда над городом возникла угро-
за захвата белыми, К. входил в состав военно-
революционного комитета, который органи-
зовывал оборону. Попал в плен, однако смог 
бежать из лагеря и во главе красногвардей-
ского отряда пробиться в Екатеринбург. Член 
РКП(б) с 1919 г., участник боев на Восточном 
фронте в качестве помощника начальника ди-
визии и командира отдельной стрелковой та-
тарской бригады.

После войны – на строевых должно-
стях в РККА. Окончил основной, оператив-
ный (1931) и восточный (1936) фак-ты Воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе. С 1930 г. – во 
внешней разведке, работал в Турции. Полков-
ник (1935 г.). В годы репрессий был уволен из 
рядов армии, однако с началом Великой Оте-
чественной войны служил на фронте: коман-
дир 387-й, 127-й и 38-й стрелковых дивизий. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Богдана Хмель-
ницкого, медалями. Погиб в Чехословакии, 
похоронен в г. Самборе.

Лит.: Абрамовский А.П., Кобзов В.С. Начальник Че-
лябинского гарнизона прапорщик М.Г. Крымов // Исто-
рические чтения. Материалы научной региональной 
конференции «Имена уходящего века». – Челябинск, 
2003, с. 8–13; Абрамовский А.П., Кобзоев В.С. Крымов 
Маргазиан Галиуловч. – http://www.book-chel.ru/ind.
php?what=card&id=989; Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ. 
Дела и люди.– СПб., 2002, с. 417.

С.Р.

Крымские татары на Урале. К.т. – ав-
тохтонный тюркоязычный народ Крымского 
п-ва со сложным этногенезом. К началу Вели-
кой Отечественной войны большинство к.т. 
Советского Союза проживало на тер. Крыма: 

в 1939 г. это вторая по численности этниче-
ская группа на п-ве – 218,9 тыс. чел. (19% об-
щего населения).

Согласно постановлению Госкомитета 
обороны от 11.05.1944 г., с 18 по 20 мая 1944 
г. была проведена тотальная депортация к.т. 
с тер. Крыма. В рекордные сроки было вы-
селено, по разным источникам, от 183 155 
до 191 014 чел. (более 47 тыс. семей), пре-
жде всего стариков, женщин и детей. В июле 
1945 г. указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР Крымская АССР была преобразо-
вана в Крымскую обл. с центром в Симферо-
поле. Целый народ обвинялся в сотрудниче-
стве с оккупантами, массовом дезертирстве, 
несмотря на то что 50 тыс. к.т. в годы вой-
ны за проявленный героизм были награжде-
ны орденами и медалями, а 57 тыс. погибли в 
боях, защищая свою страну. Так, прославлен-
ный летчик, дважды Герой Советского Сою-
за Амет-Хан Султан являлся представителем 
к.т. и всегда гордился этим.

Перевозка к.т. осуществлялась в спецэ-
шелонах, причем переселенцам разрешалось 
взять с собой личные вещи, одежду, бытовой 
инвентарь, посуду и продовольствие в коли-
честве до 500 кг на семью. Путевой паек был 
небольшим: 500 г хлеба, 70 г мяса и рыбы, 60 г 
крупы, 10 г жиров в день на человека. В итоге 
от истощения и быстро распространившихся 
инфекционных заболеваний уже в пути мно-
гие, особенно дети и старики, погибли. Тела 
умерших, как правило, не хоронили, а просто 
сбрасывали из вагонов под откос.

Основная масса депортированных к.т. 
была направлена в среднеазиатские респу-
блики, остальные – в Поволжье и на Урал. 
Согласно справке отдела спецпоселений 
НКВД (ноябрь 1944 г.), на тер. Свердловской 
обл. были расселены 3594 к.т., в Молотовской 
(Пермской) – 10 555. Надо заметить, что еще 
в 1-й пол. 1930-х гг., в период коллективиза-
ции, на Урал попали первые группы к.т. – ку-
лаков. Их специально переселяли в малоосво-
енные р-ны страны в качестве дешевой раб-
силы. На тер. Свердловской обл. известно не 
менее 26 пос. (в р-не Ивделя, Краснотурьин-
ска, Сосьвы, Туринска, Дегтярска и др.), в ко-
торых компактно проживали к.т.

Формально спецпереселенцы пользова-
лись практически всеми гражданскими пра-
вами; так, на них распространялись законы о 
труде, социальном страховании, пенсионном 
обеспечении, дети могли учиться в средних 
и высших учебных заведениях. В реальности 
имело место постоянное ущемление их прав 
со стороны властных структур.

Жили переселенцы под неусыпным кон-
тролем со стороны р-ных и поселковых спец-
комендатур: им строго запрещалось отлу-
чаться за пределы тер. спецпоселения. Сре-
ди прибывших проводилась агентурная рабо-
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та: выявляли служивших в немецкой армии, 
активистов мус. комитета и тех, кто выказы-
вал недовольство своим положением. Напр., 
спецпоселенец Меджитов (Коссинский р-н 
Молотовской обл.) сказал: «Я на советскую 
власть работать не буду, а сожгу лес в Кос-
синском р-не и сбегу. Пусть меня тогда раз-
ыскивают».

Проживали к.т. гл. образом в уральской 
глубинке. Семьи были бедные, в первое вре-
мя ощущалась острая нехватка зимней одеж-
ды и обуви, случались перебои с продуктами 
питания. Лучше, чем в др. регионах, было по-
ложение с жильем, т.к. здесь имелись в изо-
билии лесные материалы. Значительное чис-
ло переселенцев, особенно в 1944–45 гг., по-
гибло от инфекционных болезней и истоще-
ния. Так, еще в октябре 1944 г. в п. Вогулка 
Ворошиловского р-на Молотовской обл. было 
обнаружено 13 случаев заболевания тифом. 
На тер. Свердловской обл. имели место эпи-
демии сыпного тифа в Новоляминском, То-
клевском леспромхозах и Туринском целлю-
лозном заводе, всего 47 случаев. Серьезной 
проблемой была организация обучения де-
тей спецпереселенцев: многие семьи просто 
не могли отдать ребенка в школу из-за бедно-
сти или языкового барьера (преподавание ве-
лось на русском яз.). Иногда имели место за-
преты родителей, которые сопротивлялись 
обучению на неродном языке. Даже в услови-
ях спецпоселений к.т. продолжали тайно от-
правлять основные исламские религиозные 
обряды.

Особый трагизм ситуации придавало то, 
что первоначально многие семьи были разде-
лены и разбросаны по всему СССР. Больших 
усилий стоило властям устранить этот произ-
вол. Напр., по распоряжению МВД СССР № 
526 от 20.08.1947 г. занятым на предприяти-
ях Челябинска и Магнитогорска к.т. разреша-
лось перевозить членов семьи к месту своей 
постоянной работы.

Все спецпоселенцы обязаны были рабо-
тать и использовались на тяжелых работах, 
прежде всего в лесхозах и на промышлен-
ных предприятиях. Только в промышленно-
сти в сентябре 1944 г. было занято 35 тыс. к.т. 
При этом нужно учитывать, что значительная 
часть к.т. до выселения проживала в городах 
или же занималась земледелием, виноградар-
ством, скотоводством. Известны факты нару-
шения трудового законодательства: на уголь-
ных трестах Молотовской обл. спецпересе-
ленцам постоянно задерживали зарплату, ис-
пользовали их на низкооплачиваемых рабо-
тах. В лесных трестах той же области очень 
часто перебрасывали рабочих – к.т. с одного 
места на другое, что приводило к дисквали-
фикации и снижению норм. Гл. тружеником 
на спецпоселениях после войны повсеместно 
стала женщина, низведенная до уровня деше-

вой рабочей силы.
На 1.01.1953 г. по всему Советскому Со-

юзу на учете состояло 165 259 спецпоселен-
цев – к.т. (мужчин 29%, женщин 40% и детей 
31%), при этом более 4 тыс. были арестованы. 
На тер. Уральского региона насчитывалось: в 
Молотовской обл. – 8438, в Свердловской обл. 
– 2488 к.т.

После ХХ съезда КПСС (1956), когда был 
развенчан культ личности Сталина, в адрес 
высших партийных органов стали посту-
пать письма от представителей репрессиро-
ванных народов с просьбами о возвращении 
на прежние места проживания. Согласно ука-
зу Президиума Верховного Совета СССР от 
28.04.1956 г. к.т. были сняты со спецпоселе-
ния, однако на этом уступки власти заверши-
лись. Постановлением ЦК КПСС от 24.11.1956 
г. были восстановлены некоторые нац. авто-
номии, но в нем имелся 6-й пункт, надолго 
определивший судьбу к.т.: «признать нецеле-
сообразным предоставления автономии тата-
рам, ранее проживавшим в Крыму». С 1960-х 
гг. в местах проживания депортированных 
к.т. в Узбекистане возникло и начало наби-
рать силу нац. движение за восстановление 
прав и возвращение в Крым. Вплоть до 1987 г. 
у к.т. фактически отсутствовали нац. школа, 
пресса, культурные учреждения. Массовое 
возвращение началось только в 1989 г: если 
в этот год на Крымском п-ве проживало 38,4 
тыс. к.т. (1,6% общего населения Крыма), то в 
2001 г. – 243,4 тыс. (12%).

К.т. являются достаточно активной в по-
литич. отношении этнической группой на 
п-ве. Еще в нач. 1990-х гг. сложилась и дей-
ствует нац. система управления – Меджлис 
к.т. народа. С 1999 г. существует Совет пред-
ставителей к.т. народа при президенте Украи-
ны. Поддерживаются культурные контакты с 
Респ. Татарстан.

Большинство к.т. покинули Урал, одна-
ко есть и исключение: так, в пос. Кебраты и 
Керосс в Гайнском р-не на севере Пермско-
го края до сих проживает довольно большая 
(ок. 0,7 тыс.) татарская община, состоящая из 
спецпереселенцев и их потомков, по большей 
части – к.т. 

Лит.: Бекирова Г. Крымскотатарская проблема 
в СССР (1944–1991). – http://www.kirimtatar.com/Books/
Bekirova/krpr.html; Бердинский В.А. Спецпоселенцы: по-
литическая ссылка народов Советской России. – М., 
2005; Брошеван В.М. Крымская республика: год 1921. 
– Симферополь, 1992; Бугай Н.Ф. К вопросу о депорта-
ции народов СССР // История СССР, № 6, с. 135–50; Во-
лобуев О.В. Крымскотатарский вопрос по документам 
ЦК КПСС (вторая половина 50-х – середина 80-х гг. ХХ 
в.) // Отечественная история. 1994, №1, с. 157–69; Дю-
личев В.П. Крым. История в очерках. ХХ век. – Сим-
ферополь, 2005; Земсков В.Н. Заключенные, спецпе-
реселенцы, ссыльнопереселенцы, ссыльные и выслан-
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ные (статистико-географический аспект) // История 
СССР. 1991, № 5, с. 151–55; История сталинского ГУ-
ЛАГА. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: со-
брание документов в 7 томах. Т. 1, 5. – М., 2004; Кирил-
лов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регио-
не Урала 1920-е – нач. 1950-х гг. Т. 2. – Ниж. Тагил, 1996; 
Маламуд Г.Я. Спецпереселенцы на Урале в 1940-е гг. // 
50 лет Победы в Великой Отечественной войне. – Ека-
теринбург, 1995, с. 48–50; «Погружены в эшелоны и от-
правлены к местам поселения…». Л. Берия – И. Сталину 
/ Сост. Н.Ф. Бугай // История СССР. 1991, № 1, с. 143–60; 
Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. 
Крымчаки / Отв. ред. С.Я. Козлов. – М., 2003.

С.Р., Д.Х.

Кувандыкский коридор – геополитич. 
термин, используемый для обозначения Ку-
вандыкского р-на (иногда и соседнего Гай-
ского р-на) Оренб. обл. в двух значениях: 1) 
как терр., соединяющая европейскую и ази-
атскую части России, ее областей с русским 
большинством населения; 2) как терр., соеди-
няющая центр. и вост. части Оренб. обл. Пер-
вое значение термина было особенно попу-
лярно у политиков-алармистов «патриоти-
ческого» направления в 1990-е гг., когда по-
сле распада СССР Оренб. обл. стала пригра-
ничной по отношению к Казахстану. В этом 
смысле наличие узкой (шириной 50–60 км) 
«перемычки» между независимым Казах-
станом и одной из федеральных республик 
России с тюрко-мус. населением, Башкорто-
станом, рассматривалось как спасительное 
условие сохранения единства РФ. С др. сто-
роны, отдельные чиновники Башкортостана 
высказывались о К.к. как об «имперском ан-
клаве», разъединяющем мус. народы. Второе 
значение термина является более поздним и 
нейтральным и используется в совр. книгах, 
учебниках и публикациях регионального зна-
чения.

К.к. формально образовался в марте 1935 
г., когда часть Зианчурского р-на (один из пе-
риферийных р-нов «Малой Башкирии») был 
передан из состава Башкирской АССР в поль-
зу Оренб. обл. Это привело к уничтожению 
общих участков границы между Казахстаном 
и Башкортостаном, существовавших с 1919 
(провозглашение автономной Башкирии) – 
1920 гг. (слияние Казахстана с Оренб. губ.). 
В 1924 г. произошло разделение Оренбурга и 
Казахстана (см. Оренбург и первые российские 
нац. автономии), и с тех пор в течение более 
10 лет Оренб. обл. приобретала свои новые 
очертания. Передача К.к. в ее состав позво-
лили существенно нарастить терр. области за 
счет вост. р-нов. Вряд ли К.к. рассматривался 
в сер. 1930-х гг., в условиях полного контро-
ля коммунистов на всей терр. СССР, как ре-
альный противовес казахско-башкирскому (и 

шире – тюрко-мус.) единству. И хотя гипоте-
тически такое единство действительно могло 
пугать сторонников тоталитарного гос-ва, до 
1991 г. вопрос о К.к. никогда не ставился и не 
имел политич. наполнения.

В наст. время Кувандыкский р-н (площадь 
6 тыс. кв. км) – один из самых многонац. р-нов 
Оренб. обл. Из 56 тыс. жителей р-на русские 
составляют 63%, башкиры – 16%, татары – 
9%, украинцы – 4,4%, казахи – 4,1% (2002 г.). 
Кроме того, в составе населения заметны бе-
лорусы, мордва, узбеки, таджики, армяне, че-
ченцы, немцы, евреи и др. 25,5 тыс. чел. яв-
ляются сельскими жителями. Из 83 сельских 
населенных пунктов р-на 16 являются места-
ми компактного проживания башкир, 6 – ка-
захов, 4 – татар. На периферии р-на нередко 
имеются относительно крупные поселения – 
в основном башкирские и казахские предгор-
ные и степные поселки, более устойчивые в 
условиях кризисного времени по сравнению с 
русскими поселениями. Демографами, изуча-
ющими К.к., делаются выводы о том, что вы-
сокий средний размер домохозяйства в р-не в 
значительно большей степени свойствен баш-
кирским, татарским, казахским и смешанным 
по нац. составу поселениям, тогда как рус-
ские поселения в большей степени подвер-
жены депопуляции. Р-н имеет госграницу с 
Казахстаном в 126 км, однако эта линия ни-
чем не маркирована. Особенностью р-на яв-
ляется анклавное расположение на его терр. г. 
Медногорска обл. подчинения (население ок. 
36 тыс. чел.) – крупного промышленного цен-
тра с достаточно развитой социальной инфра-
структурой.

Несмотря на этнотерриториальную и 
структурную «пестроту», социальный кли-
мат в р-не вполне удовлетворителен. Созда-
ние в 1990-х гг. нац.-культурных объединений 
казахов и башкир Оренб. обл., татар Оренб. 
обл. значительно снизило остроту нац. про-
блем. По мнению администрации р-на, наи-
более активным, деятельным и результатив-
ным этнокультурным объединением являет-
ся Курултай башкир, отличающийся одновре-
менно и высокой толерантностью. В связи с 
тем что население русских деревень вымыва-
ется миграцией значительно быстрее по срав-
нению с татарскими, башкирскими и казах-
скими и соотв. доля русских в сельской мест-
ности будет сокращаться, нац. фактор необ-
ходимо учитывать в управлении уже сейчас.

Лит.: Артоболевский С.С., Бадыштова И.М., За-
йончковская Ж.А. и др. Миграционная ситуация в При-
волжском федеральном округе. – http://www.antropotok.
archipelag.ru/keys1/keys1-3.htm (сайт «Антропоток»); 
Кувандыкский район Оренбургской области. – http://
www.orenobl.ru/raion/kuvandyksky.php (сайт Оренбург-
ской области).
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Д.Х.

Кузияров Фарид Шакирович (р. 
26.10.1960) – имам-мухтасиб Чебаркуля и 
Чебаркульского р-на Челябинской обл. от 
ЦДУМ. Окончил Уральскую гос. лесотехни-
ческую академию. Работает гл. технологом 
Чебаркульского опытного лесхоза. По совме-
стительству работал имам-хатыбом мечети с. 
Аджатарово Челябинской обл. В июле 2008 г. 
указом председателя ЦДУМ Т. Таджутдина 
был назначен имам-мухтасибом Чебаркуля и 
Чебаркульского р-на.

На К. возложены обязанности организа-
ции религиозной жизни мусульман региона. 
Представление К. властям и мусульманам го-
рода проходило при участии гл. казыя УрФО, 
председателя совета старейшин Региональ-
ного ДУМ Челябинской обл. В. Мингазова и 
председателя комитета по взаимодействию с 
обществ., религиозными и нац.-культурными 
объединениями областного прав-ва И.И. 
Аносова.

К. женат, имеет троих сыновей.

Лит.: Назначен имам-мухтасиб Чебаркуля и Чебар-
кульского района. – http://uralpress.ru/tribuna/art135198.
htm. (сообщение ИА «Уралпресс» от 28.07.2008).

А.С.

Кузьмин Вадим Александрович (р. 
9.12.1948) – зав. кафедрой востоковедения 
ф-та международных отношений УрГУ. В 
1971 г. окончил исторический ф-т УрГУ, в 
1971–75 гг. – учился в аспирантуре УрГУ по 
кафедре новой и новейшей истории. Работал 
в УрГУ на историческом ф-те, последователь-
но занимая должности ассистента (1975–78), 
ст. преподавателя (1978–84), доцента (1984–
88) кафедры новой и новейшей истории. В 
1981 г. в Пермском гос. ун-те защитил дис-
сертацию по теме «Политика великих дер-
жав на Бл. Востоке накануне II мировой во-
йны (1933–39)», кандидат наук. В 1986 г. ему 
было присвоено ученое звание доцента по ка-
федре новой и новейшей истории. В 1988–92 
гг. доцент, зав. кафедрой мировой политики 
и международных отношений Уральского 
социально-политич. ин-та, в 1992–93 гг. – до-
цент кафедры истории и политологии Ураль-
ского кадрового центра. С 1993 г. по наст. вре-
мя работает в УрГУ, сначала доцентом на об-
щеуниверситетской кафедре всеобщей исто-
рии, с 1994 по 2000 г. на историческом ф-те, 
на вновь созданной кафедре теории и истории 
международных отношений. В 1994 г. защи-
тил в диссертационном совете УрГУ доктор-
скую диссертацию на тему «Подготовка и за-
ключение Саадабадского пакта 1937 г.», д.и.н. 
В 1995 г. был избран по конкурсу на долж-

ность профессора, в 1997 г. ему было при-
своено ученое звание профессора по кафе-
дре теории и истории международных отно-
шений. С 2001 г. – зав. кафедрой востоковеде-
ния ф-та международных отношений УрГУ. В 
этом качестве ведет большую работу по ста-
новлению и развитию в ун-те направления и 
специальности «востоковедение, африкани-
стика», разл. востоковедческих исследова-
ний, преподавания восточных яз. – турецко-
го, персидского, арабского, иврита, японско-
го, китайского, корейского, созданию для это-
го необходимой материально-технической 
базы, фонда соотв. научной, учебной и ме-
тодической литературы. Член Совета отде-
ления УМО ун-тов России по направлениям 
«Востоковедение, африканистика» и «Регио-
новедение». Ученый секретарь диссертацион-
ного совета по историческим наукам в УрГУ. 
Читает студентам ф-та международных отно-
шений общие и спецкурсы по истории стран 
Азии и Африки, истории международных от-
ношений и внешней политики. Член Обще-
ства востоковедов РАН.

Область научных интересов – история 
международных отношений и политики ве-
ликих держав на Бл. и Ср. Востоке, исто-
рия внешней политики России и СССР, их 
отношений со странами Азии. Имеет бо-
лее 120 опубликованных научных и учебно-
методических работ.

А.С.

Кульбаков Шарафутдин Абдулгалимо-
вич (1849–?) – депутат Госдумы 2-го созыва 
от Уфимской губ. Башкир из Златоустовского 
уезда, сын чиновника. Получил среднее обра-
зование, окончил Оренб. кадетский корпус. 
Был председателем волостного суда и глас-
ным Златоустовского уездного земства. Член 
партии «Иттифак аль-муслимин». В 1907 г. 
был избран депутатом Думы, член мус. фрак-
ции.

Лит.: Мусульманские депутаты Государственной 
думы России. 1906–17 гг. Сборник документов и мате-
риалов / Сост. Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998, с. 293.

К.Ш.

Кунгурское мусульманское культурно-
экономическое и благотворительное 
общество – мус. благотв. и культурно-
просветительская организация. Р-н деятель-
ности – г. Кунгур и Кунгурский уезд. Заре-
гистрировано на основании закона 4.03.1906 
г. не ранее 1910 г. Его учредителями высту-
пили: кунгурский мещанин М.С.И. Арсланов, 
казанские мещане Ш. Уразаев, Х. Акияков, 
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крестьяне: Тетюшского уезда Казанской губ. 
М.З. Галимов, Цивильского уезда – Х. Рах-
матуллин, Х. Гимадутдинов, Ш.Г. Халиков, 
Свияжского уезда – Х.Т. Абдушев и К. Бик-
сентаев. Занималось развитием культурной и 
экономической жизни мусульман уезда, ока-
зывало материальную помощь нуждающим-
ся мусульманам и учащимся, финансирова-
ло ряд мектебе. В работе общества участво-
вал ахун г. Кунгура Загидулла Габидуллин. В 
августе 1913 г. МВД вышло в 1-й департамент 
сената с рапортом о закрытии 22 обществ, в 
т.ч. данного, что и было исполнено.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 29–31; Закры-
тие мусульманских обществ // Уральская жизнь. – 
11.08.1913.

Р.Б., А.С.

Курбангалиев Мухаммед-Габдулхай 
(1889, д. Медиак Челябинского уезда Оренб. 
губ. – 1972, Челябинск) – башкирский рели-
гиозный и политич. деятель.

Представитель древнего ишанского рода 
Курбангалиевых. Окончил медресе (1914). 
С 1916 г. возглавил Петрогр. окружное мус. 
управление. Принимал участие в работе I 
Всерос. мус. съезда в мае 1917 г., I и II Всебаш-
кирских курултаев (июль, август 1917 г.). Ор-
ганизовывал воинские формирования Баш-
кирской армии, в составе которых участвовал 
в боях с Красной армией на терр. Урала. Ко-
мандир Башкирской пехотной дивизии. Отец 
К. – Габидулла и младший брат Габдулвали 
(Абдулвали) попали в плен к красным и были 
расстреляны в Стерлитамаке в марте 1920 г. 
(по др. данным, в декабре 1919 г.). Сторон-
ник автономизации Башкортостана, был из-
бран председателем Аргаяшского башкирско-
го кантона. 

К. и его сторонники наиболее активно 
отстаивали идею Башкирского духовного 
управления мусульман (БДУ) и принимали 
непосредственное участие в разработке по-
ложения о БДУ. Последователи К. состави-
ли основу руководства БДУ. Одним из побу-
дительных мотивов создания этого управле-
ния было стремление достичь независимости 
от Милли Идарэ и ЦДУМ, которое контроли-
ровалось сторонниками джадидизма и един-
ства мусульман России. К. считал, что основ-
ной функцией Башкирского прав-ва должна 
стать защита религиозных устоев. Однако по-
сле перехода войск А.-З. Валидова на сторону 
советского прав-ва в феврале 1919 г. БДУ по-
следовало за ними. Сторонники К., оставши-
еся в лагере белых, пытались сформировать 
альтернативное Валидову башкирское пр-во, 
одновременно подвергая жесткой критике 
Милли Идарэ. По инициативе К. волости Ар-

гаяшского региона Челябинского уезда реши-
ли подчиниться не прав-ву Башкортостана, а 
Временному сибирскому прав-ву Колчака.

В составе Сибирской армии К. отступал 
на Дальний Восток. Выступил инициатором 
объединения башкирских воинов в отдель-
ное соединение, был назначен председате-
лем военно-нац. управления башкир при шта-
бе главнокомандующего всеми вооруженны-
ми силами и походного атамана всех каза-
чьих войск Российской Восточной окраины 
генерал-лейтенанта Семенова.

Эмигрировал в Китай. С 1924 г. – в Япо-
нии, где возглавил мус. общину Токио. Прези-
дент Союза мусульман, проживающих в Япо-
нии (1928). В 1938 г. выслан в Маньчжурию. 
Арестован советской администрацией в 1945 
г. До 1955 г. находился в заключении во Вла-
димирской тюрьме. После освобождения жил 
в Уфе, а затем в Челябинске. Две дочери и сын 
К. ныне проживают в Турции и США.

Лит.: Курбангалиев Мухаммед-Габдулхай // Баш-
кортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа, 1996, с. 358; 
Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале (1917–
1922 гг.). Энциклопедия и библиография. Т. 1. – Екате-
ринбург, 2007, с. 191; Он же. Смута. – Уфа, 1994.

С.Р., А.Х.

Курбангалиевы – династия религиоз-
ных и обществ. деятелей, потомственные 
муллы, ишаны из аргаяшских башкир. Пре-
док К., Хамит Бурсыкаев (р. 1737), по проис-
хождению из курганских ялан-катайцев, стал 
первым указным муллой д. Исмагилово Челя-
бинского уезда Оренб. губ. Его сыновья и по-
томки стали расселяться вокруг оз. Аргаяш. 
По имени его сына Курмангали (р. 1780) род 
стал называться Курмангалиевы/Курбанга-
лиевы. Сыновья Курмангали – Габдулхаким, 
Синигатулла, Габдулхалим, Гусаметдин, 
Мухамет-Шарафетдин – возглавляли мус. 
приходы своих деревень – Айбатова, Усма-
нова, Медиак, Имангулова, Мухаметкулуева 
в Челябинском уезде (ныне Аргаяшский р-н 
Челябинской обл.). Они были не только из-
вестными муллами, но и крупными землев-
ладельцами, торговали в Челябинске и сосед-
них уездах. В их собственности был табун ло-
шадей – до 100 голов. Предпринимательство, 
торговля, земледелие приносили значитель-
ные доходы. К. по праву считались богатей-
шими аргаяшскими башкирами. Часть своих 
доходов они направляли на благотв. нужды, 
на содержание мечетей и медресе.

Самым известным из братьев был стар-
ший – Габдулхаким (Абд аль-Хаким, 1809, д. 
Исмагилово – 1872, д. Медиак). Основал на 
свои средства в 1860 г. при мечети д.Медиак 
начальную приходскую школу-мектебе. Бла-
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годаря высокой эрудиции в области мус. веро-
учения и догматики пользовался большим ав-
торитетом в сев.-вост. уездах Оренб. губ. При-
верженец ортодоксального ислама, Габдулха-
ким в 1870 г. осудил вводимые его быв. учени-
ком З. Расулевым в мус. обрядовую практику 
громкий зикр и др. элементы мистицизма и 
вместе с несколькими консервативными мул-
лами написал клеветнический донос на Расу-
лева, добившись его ссылки.

Мухамет-Шарафетдин 31.05.1895 г. был 
утвержден муллой мечети в д. Яраткулово 
Челябинского уезда, открытой в 1893 г.

Габидулла (Абидуллах, 21.11.1859, д. Ме-
диак – 1919, г. Стерлитамак) – сын Габдулха-
кима, окончил троицкое медресе «Расулия», 
28.03.1883 был утвержден имам-хатыбом Ме-
диакской мечети. В декабре 1885 г. при Меди-
акской мечети, ставшей к тому времени со-
борной, на основе мектебе было организо-
вано медресе, где обучались юноши. Габи-
дулла стал его первым мударрисом. Сред-
ства на содержание учебного заведения со-
бирались среди прихожан, но большую часть 
представляла семья К. Все ремонтные ра-
боты в мечети и медресе также производи-
лись за их счет. За религиозно-администр. за-
слуги имам указом от 28.11.1890 был возве-
ден в сан проповедника-ахуна. Он стал из-
вестен на Юж. Урале как Аксак-ишан («Хро-
мой ишан»), имел десятки последователей-
мюридов. Дважды (в 1903 и 1912–15) его от-
страняли от должности мударриса Медиак-
ской мечети «за излишнее увлечение суфиз-
мом». В посл. раз его обвинили в антирус-
ских проповедях в связи с Балканской вой-
ной 1912–13 гг., лишили сана ахуна и сосла-
ли в Петропавловск; духовный сан ему уда-
лось вернуть только в 1918 г. В 1913 г. в Меди-
акском медресе обучалось 320 учеников, его 
ученики и мюриды остались последователя-
ми ишана. В вопросах богословия и просве-
щения придерживался крайне консерватив-
ных взглядов, поэтому идеи джадидистского 
движения не привились в Медиакском медре-
се, но, по свидетельствам современников, из-
учение грамоты и Корана там было поставле-
но на высоком уровне.

Габидулла К. со своими детьми и мю-
ридами был сторонником самооопределе-
ния башкирского народа в рамках единой 
России, без терр. автономии, но при призна-
нии вотчинных прав башкир на землю. Не-
которое сближение позиций Габидуллы и 
А.-З. Валидова произошло во время пребыва-
ния Башкирского пр-ва в составе КомУЧА в 
июне–июле 1918 г. в Челябинске и формиро-
вания башкирской армии. Наиболее боеспо-
собный 3-й полк был сформирован из арга-
яшских башкир. Башкирские войска вместе 
с чехословацкими частями КомУЧА прове-
ли успешную операцию против красных во-

йск в направлении Екатеринбурга в р-не оз. 
Куяш. 1-м батальоном командовал сын Габи-
дуллы К. – Мухаммед-Харун. Габидулла К. не 
принял перехода Башкирского пр-ва во главе 
с А.-З. Валидовым и Ш. Манатовым на сторо-
ну большевистского прав-ва в феврале 1919 г.

После взятия Челябинска красными Габи-
дулла К. организовал конный «полк Мухам-
меда», воевавший на стороне Колчака в Си-
бири. От красного террора вслед за отступаю-
щей Белой армией бежали не менее 2500 баш-
кирских семей (10 тыс. чел.). Ишан, следовав-
ший с ними со своей семьей, под Петропав-
ловском оказался в руках белых казаков, за-
тем вместе с 16-летним сыном Габдулвали 
(Абдулвали) попал в плен к красным. По рас-
поряжению председателя Башкирского пр-ва 
А.-З. Валидова ишан был арестован и в марте 
1920 г. (по др. данным, в декабре 1919 г.) вме-
сте с сыном расстрелян во дворе тюрьмы г. 
Стерлитамака.

Габидулла К. имел шесть сыновей. Са-
мый известный среди них – Курбангалиев 
Мухаммед-Габдулхай, имам, ишан, вырос-
ший в крупного нац. лидера. Две дочери и 
сын Мухаммеда-Габдулхая ныне проживают 
в Турции и США. Второй сын Габидуллы К. 
– Мухаммед-Харун, капитан Белой армии, ко-
мандовавший батальоном в 3-м башкирском 
полку, затем отдельным отрядом, участво-
вал в оборонительных боях за Омск, ст. Мы-
совую, Петровский завод и погиб 8.04.1920 г. 
под Читой. Др. сыновья Габидуллы: Абдулва-
ли, Мухаммед-Ансар, Закуан и Абдулла.

Лит.: Насиров Р. Горькая судьба Курбангалиевых // 
Ватандаш. – Уфа, 1998, № 4 (на баш. яз.); Таган Г. Баш-
киры в Забайкалье // Ватандаш. – Уфа, 1997, № 8; Хаки-
мов Р.Ш. Аргаяшская земля: история и современность. 
– Челябинск, 2005, с. 41–89; Юнусова А.Б. Курбангали-
евы // Ислам на территории бывшей Российской импе-
рии: Энциклопедический словарь. Вып. 1. – М., 1998.

Г.Вал.

Курманаев Закир Тозеевич – религиоз-
ный деятель, мулла мечети г. Соль-Илецка 
Оренб. обл. в 1956–62 гг. 

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 240, л. 115.

К.М.

Кутыев Камалетдин Ибрагимович 
(1840–12.12.1907) – религиозный деятель. Из 
башкир д. Новой Кулевой Белекей-Кудейской 
вол. Уфимского уезда и губ. 30.01.1881 г. из-
бран на должность 1-го муллы к строящей-
ся 3-й соборной мечети Оренбурга, а указом 
Оренб. губ. правления от 24.06.1881 г. утверж-
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ден к ней в званиях имам-хатыба и мударри-
са. 1.01.1897 г. по докладу министра внутрен-
них дел об отличном исполнении обязанно-
стей император Николай II своим указом на-
градил его серебряной медалью «За усердие» 
на станиславской ленте. Указом от 24.01.1905 
г. возведен в почетное звание ахуна. Умер во 
время совершения хаджа, на пароходе, не до-
ехав до Мекки ок. 100 верст, и был похоро-
нен на маленьком островке у берегов Аравии. 
Отец муллы 2-й соборной мечети д. Нов. Ку-
левой Уфимского уезда и губ. и муэдзина 1-й 
соборной мечети Оренбурга Махмуда Кутые-
ва (29.12.1884–1920).

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

«Куш Манара» – старейшая из сохра-
нившихся на тер. Оренб. обл. мечетей в с. 
Тат. Каргала Сакмарского р-на. Построй-
ка 8-й соборной мечети Сеитовского посада 
(Каргалы) была начата купцом Магди Кай-
саровым и завершена после его смерти сы-
ном Мухаммедрахимом Магдиевым в 1795 
г. по видоизмененному «типовому проекту» 
для Сибири 1782 г. Представляла собой ка-
менное 2-этажное здание, квадратное в осно-
вании, с купольной крышей и двумя минаре-
тами, фланкирующими вход. В 1861 г. насчи-
тывала 667 прихожан (351 муж. и 316 жен.), в 
1872 г. – 712 (соотв. 350 и 362), в 1890 г. – 663 
(334 и 329), в 1908 г. – 700 (340 и 360). Стар-
шие имамы до 1917 г.: Нугман Мавлютов 
(1795–1833), Бадретдин Сейфульмулюкович 
Газизов (1833–78), Абдрахман Бадретдинович 
Газизов (1878–94), Абдулмахзян Гисматуллин 
(1894–1912), Мухамади Мухаммедфатыхович 
Мусин (с 1912 г.). При мечети действовало ме-
дресе, где в нач. XIX в. преподавал знамени-
тый педагог, хафиз и поэт Валитдин б. Хасан 
аль-Багдади. В 1810 г. здесь обучались 17 чел., 
а в 1842 г. – уже до 130. Мечеть была закрыта 
в 1934 г., а оба ее минарета снесены.

Либерализация религиозной полити-
ки сов. гос-ва после Великой Отечествен-
ной войны создала условия для возрождения 
местной общины. По ходатайству верующих 
26.10.1946 г. было официально зарегистриро-
вано местное мус. религиозное общество с. 
Тат. Каргала. 21.12.1946 г. был подписан дого-
вор о передаче в его пользование здания мече-
ти, которое пустовало и разрушалось со вре-
мени закрытия. В 1946–60 гг. местным има-
мом был Х.Г. Даутов, при котором мечеть 
была отремонтирована, начались регулярные 
богослужения, в 1953 г. одной их первых в об-
ласти была установлена ширма, за которой 

могли молиться женщины. В 1940-е гг. посе-
щаемость мечети составляла в будни 12–15 
верующих, а по пятницам – 25–30 чел., но в 
1950–70-е гг. стабилизировалась на уровне 
40–50 чел., собиравшихся на пятничную мо-
литву. В дни религиозных праздников кол-во 
верующих в мечети возросло до 250–300 чел. 
С 1960 г. муллой стал Р.Г. Нигматуллин. При 
нем в рамках ужесточения общеполитич. кур-
са мечеть К.М.была закрыта на протяжении 3 
месяцев в 1963 г., но впоследствии эти дей-
ствия были признаны грубым администри-
рованием, и мечеть продолжила свою работу.

В целом оренб. и каргалинская мечети 
были единственными мечетями, которые ак-
тивно действовали при сов. власти на про-
тяжении всех послевоенных десятилетий. В 
1992 г. имамом-хатыбом с. Тат. Каргала стал 
Р.Ф. Файзуллин. С этого времени при мечети 
К.М. действует воскресная школа по изуче-
нию основ ислама и арабского яз., библиотека 
исламской литературы, с 1995 г. организуют-
ся мус. детские лагеря, с 2005 г. открыты кур-
сы для взрослых, которые планируется пре-
образовать в медресе «Нур» («Свет»), ведет-
ся строительство учебного комплекса. Мест-
ная мус. религиозная организация является 
одной из наиболее активных в Оренб. обл., 
использует новые технологии и методы рабо-
ты с населением: с 14.09.2001 г. издает газету 
«Оренб. минарет», с ноября 2007 г. открыла 
благотв. отдел «Родник», летом 2008 г. запу-
стила единственный в области мус. интернет-
сайт «Ислам-Каргала» и т.д.

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 1, д. 938, л. 12 об. – 13; оп. 
2, д. 3577, л. 128; ГАОО, ф. 6, оп. 6, д. 11811, л. 8; Мор-
гунов К.А. Религиозная жизнь в с. Татарская Каргала в 
послевоенные десятилетия // Из истории татар Орен-
буржья (к 260-летию Татарской Каргалы). – Оренбург, 
2005, с. 79–88; НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 386, л. 20; ЦГИА РБ, 
ф. И-295, оп. 8, д. 8036, л. 21 об. – 22; оп. 10, д. 97, л. 95.

Д.Д.

Кызыл-Мечеть – группа памятников 
истории и архитектуры, датируемых XIV в. 
Находится ок. с. Кзыл-Мечеть Тоцкого р-на 
Оренб. обл. на правом берегу р. Бузулук, при-
тока р. Сакмара. Открыта в 1953 г. экспедици-
ей Оренб. обл. краеведческого музея, иссле-
дована в 1968–70 г. С.А. Поповым. Включа-
ет 3 мавзолея, расположенных цепочкой с за-
пада на восток. Они имели 2-камерные кон-
струкции и вход, предположительно устро-
енные с востока или юга. Стены (толщиной 
0,5 м) и пол 1-го мавзолея (6,5 х 12,5 м) сло-
жены из обожженного и сырцового кирпи-
ча. Обнаружено 7 погребений (2 – в юж. поло-
вине, 5 – в сев.), сооруженных в прямоуголь-
ных могильных ямах с небольшими насыпя-
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ми. Умершие погребены вытянуто на спине, 
головой на запад. Найдены изделия из ме-
талла (полая трубка с цилиндром на конце, 
чаша), глины (сосуд, изразцы), а также куски 
парчи. Стены 2-го мавзолея (5 х 9 м) возведе-
ны из обожженного кирпича. Обнаружено 3 
погребения (1 муж. и 2 жен.). Муж. захороне-
ние совершено в склепе. Умерший погребен 
в деревянной колоде, вытянуто на спине, го-
ловой на северо-запад. Найдены железное ог-
ниво и бляшка, кремень, куски кожи, тонкая 
полая кость. Жен. захоронения совершены в 
прямоугольных могильных ямах. Найдены 
железные ножницы, серебряное зеркало в де-
ревянном футляре. В 3-м мавзолее (5,6 х 6,3 
м) выявлено 2 погребения, найдены железные 
стремена, ножницы. Поблизости обнаружены 
остатки печи для обжига кирпича (3,7 х 5,7 х 
1,5 м). Прослеживаются элементы мус. погре-
бального обряда. Материалы раскопок хра-
нятся в Оренб. обл. историко-краеведческом 
музее.

Лит.: Гарустович Г.Н. Кызыл-Мечеть // Башкир-
ская энциклопедия. В 7 т. Т. 3. – Уфа, 2007, с. 642; Попов 
С.А. Тайны Пятимаров: очерки по древней и средневе-
ковой истории оренбургских степей. – Челябинск, 1971.

К.Ш.

Л

Латыпов Халиулла Латыпович (1881, 
с. Мал. Цильна ныне Дрожжановского р-на 
Респ. Татарстан – после 1972) – религиозный 
деятель. В 1907 г. поступил в медресе «Мар-
джания» при 1-й соборной мечети Казани, 
в 1918–22 гг. работал там же преподавате-
лем. В 1922–29 гг. служил имамом в родном 
селе, в 1946–53 гг. – в Ульяновске. 25.05.1953 
г. назначен имам-мухтасибом Чкаловской ме-
чети (Центр. соборная мечеть г. Оренбур-
га), 13.05.1954 г. переведен в Казань к мечети 
Марджани. 12.07.1965 г. вновь определен на 
должность имам-мухтасиба соборной мечети 
в Оренбурге. Основной своей задачей считал 
повышение авторитета официально действу-
ющей религиозной организации, проводил 
разъяснительную работу и предостерегал ве-
рующих от обращения к незарегистрирован-
ным служителям культа. По просьбе мусуль-
манок устраивал для них отдельные духов-
ные беседы. В нач. 1970-х обострился кон-
фликт между Л. и исполнительным органом 
прихода. Возраст и плохое здоровье не по-
зволяли ему полноценно исполнять свои обя-
занности. В июле 1972 г. был уволен со своей 
должности и перебрался в Ульяновск.

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 308, л. 35; Моргунов К. 
А. Реализация этноконфессиональной политики и рели-
гиозная жизнь мусульман Оренбуржья (1944–1980 гг.) // 
Государственное и муниципальное управление: Ученые 
записки. – Оренбург, 2005, с. 10–24; Салихов Р.Р., Хай-
рутдинов Р.Р. Исторические мечети Казани. – Казань, 
2005.

К.М., Д.Д.

Луппов Павел Николаевич (22.10.1867, 
с. Усть-Чепца, ныне г. Кирово-Чепецк Киров-
ской обл. – 25.02.1949, Ленинград) – историк, 
краевед, деятель просвещения, магистр бо-
гословия (1899), доктор церковной истории 
(1913) и исторических наук (1944). Засл. дея-
тель науки Удмуртской АССР (1945). Окон-
чил Московскую духовную академию (1895). 
Действ. член императорского Русского гео-
графического общества, СПб. археологиче-
ского ин-та, Казанского об-ва археологии, 
истории и этнографии, Вятской ученой ар-
хивной комиссии. Автор более 250 статей, 
книг и ряда неопубликованных трудов по 
истории Удмуртии и Вятского края. Изучал 
историю русских, удмуртов, чепецких (карин-
ских) татар, бесермян. Считал, что арские 
князья – это татары из р-на г. Арска (удельно-
го центра Волжской Булгарии, а затем и Ка-
занского ханства), предки чепецких татар. Ре-
шая проблему этногенеза бесермян на осно-
ве детального изучения древних актов XVI–
XVII в., сделал вывод, что писцовые и пере-
писные книги этнонимом «чуваши» и «бе-
сермяне» называли один народ – бесермян; 
в кон. XVII в. этноним «чуваши» для обозна-
чения живущих на р. Чепце бесермян вышел 
из употребления. Этноним «бесермянин» вы-
водил от «бусурманин», что значит «мусуль-
манин». Л. разделял мнение П.М. Сорокина 
о неоднородности этнической структуры че-
пецких татар. Полагал, что значительная доля 
чепецких татар юкаменского куста (среднече-
пецкая группа) является потомками отата-
рившихся бесермян-мусульман.

Лит.: Архив СПб. отделения РАН, ф. 811, оп. 1, д. 41, 
77; Бердинских В.А. Историк на грани эпох: Павел Луп-
пов – первый историк удмуртского народа. – Ижевск, 
1991; Документы по истории Удмуртии XV–XVII веков 
/ Сост. П.Н. Луппов. – Ижевск, 1958; Луппов П.Н. О бе-
сермянах // О бесермянах. Сб. статей. – Ижевск, 1997, с. 
19–49; Его же. Христианство у вотяков со времени пер-
вых исторических известий о них до XIX в. – Ижевск, 
1999; Попова Е.В. Бесермяне (краткий историографи-
ческий обзор) // О бесермянах. Сб. статей. – Ижевск, 
1997, с. 3–18.

Д.К.
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М

Маврина Жамиля Рамазановна 
(12.08.1955 – апрель 2009, Челябинск) – об-
ществ. деятель. Окончила Свердловский 
юридический ин-т, более 30 лет работала сле-
дователем в милиции Челябинска, майор ми-
лиции. С нач. 2000-х гг. занялась деятельно-
стью по развитию татаро-башкирской куль-
туры на Юж. Урале. В 2001 г. образовала клуб 
«Юлдаш», который организовывал ежеме-
сячные вечера отдыха, где каждый желаю-
щий мог послушать выступления артистов, 
пообщаться с соотечественниками, сам ис-
полнить нац. песни. В 2003 г. был создан бла-
готв. фонд «Юлдаш», активно занимающийся 
проектами в области нац. образования, куль-
туры и религии, духовно-нравственного раз-
вития татар и башкир, популяризации куль-
туры этих народов. Активно занималась бла-
готворительностью, возглавляемый ею фонд 
помогал 4 детским домам в Челябинске и об-
ласти, искала спонсоров для организации 
выступлений юных юж.-уральских арти-
стов на российских и региональных конкур-
сах нац. песни и танца, организовала нац. те-
атр и фольклорный коллектив «Юлдаш», ко-
торый провел более 30 концертов в городах 
и селах Челябинской обл., проводила рабо-
ту с заключенными. В 2007 г. окончила Ка-
занский ин-т культуры и искусства. Пользо-
валась засл. уважением обществ. и религиоз-
ных деятелей УрФО, Татарстана и Башкорто-
стана. После участия в научно-практической 
конференции «Зайнулла Расулев – выдаю-
щийся башкирский мыслитель-филолог, те-
олог и педагог-просветитель мус. мира», ко-
торая проходила 5–7.06.2008 г. в Уфе, начала 
сбор экспонатов и материалов для организа-
ции музея татаро-башкирской культуры в Че-
лябинске, один из разделов которого плани-
ровалось посвятить жизни деятельности су-
фийского шейха, однако не успела реализо-
вать данный проект. Оказала значительную 
помощь в сборе материалов для энциклопе-
дического словаря «Ислам на Урале».

Лит.: Интервью с Ж.Р. Мавриной 10.09.2008, г. Че-
лябинск // Архив автора.

А.С.

Магазов Габдулла Мухаммедгарифо-
вич (04.05.1872 – после 1923) – религиоз-
ный деятель. Из семьи потомственных има-
мов: внук авторитетного суфийского шей-
ха Магаза б. Бикмухаммеда аль-Карамали 
(?–10.11.1831), сын 1-го муллы 1-й соборной 

мечети г. Орска (ныне Орская соборная ме-
четь) Мухаммедгарифа Магазова (?–1876). 
Высшее религиозное образование получил 
в медресе д. Кшкар Казанского уезда и губ. 
(ныне Арского р-на Татарстана) и Бухары. В 
1899–1900 гг. при поддержке части прихо-
жан пытался поступить на должность 2-го 
муллы 2-й соборной мечети г. Орска, но по-
терпел неудачу в ходе противоборства разл. 
торгово-купеческих группировок. 24.08. 1901 
г. был избран на должность 1-го муллы 3-й со-
борной мечети г. Орска, а указом Оренб. губ. 
правления от 12.03.1902 г. утвержден к ней 
в званиях имам-хатыба и мударриса. По его 
инициативе и с разрешения оренб. губернато-
ра в 1903 г. было открыто новометодное ме-
дресе. Оно стало центром подготовки собств. 
педагогических кадров для Орского уез-
да, где его выпускники вскоре основали це-
лый ряд реформированных начальных школ. 
Если в 1900 г. в медресе при 3-й соборной ме-
чети Орска обучались 50 чел., то при М. в 
1913 г. – уже 93 шакирда. Славе учебного за-
ведения и авторитету наставника способство-
вало то, что М. был автором многочисленных 
произведений: «История Магази» («Тарих-и 
Магазия». – Оренбург, 1905), «История Буха-
ры и биографии ученых» («Тарих аль-Бухара 
вэ тарджамат аль-Улама». – Оренбург, 1908), 
«Путешествие Ибн Магаза в Хиджаз» («Рих-
лат Ибн аль-Магаз ила-ль-Хиджаз». – Орен-
бург, 1913), «Капля моря истин из биографий 
шейхов тарикатов» («аль-Катра мин бихар 
аль-хакаик фи тарджумат ахваль машаих ат-
тараик». – Оренбург, б/г) и др.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орска // 
Государство и религиозные объединения – социальное 
служение и партнерство: проблемы и пути их решения. 
/ Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008, с. 109–16.

Д.Д.

 
«Магариф» («Просвещение») – научно-

педагогический журнал. Выходил в 1909 г. в 
Оренбурге.

Лит.: Рамиев И. Вакытлы татар матбугаты (Аль-
бом). 1905–1925. – Казань, 1926; Татарский энциклопе-
дический словарь. – Казань, 1998, с. 333. 

Д.Д.

Маметев Ситдык Абдулхаликович 
(1851 – не ранее 1916) – обществ. деятель. В 
1864 г. поступил в Таналыкскую казачью 
школу и окончил ее полный курс. В 1869–71 
гг. находился в учебной команде, в 1872–90 гг. 
служил писарем в Орском станичном прав-
лении, 30.04.1875 г. произведен в урядники, в 
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1876 и 1884 гг. поощрялся денежными преми-
ями, в 1886 г. награжден серебряными и зо-
лотыми шевронами за сверхсрочную служ-
бу. В 1895 г. причислен из казачьего сосло-
вия в орские мещане. Избирался гласным Ор-
ской городской думы в 1894–1914 гг., работал 
в составе комиссий: оценочно-раскладочной 
частных недвижимых имуществ (1894–1910), 
ревизионной (1898–1906), по отводу дворо-
вых мест в Форштадтской слободке (1906–
10), по постройке городских приходских учи-
лищ (1910–14), был членом городского по гос. 
квартирному налогу присутствия (1899–1905, 
1907–10, 1913). 30.01.1897 г. награжден импе-
ратором темно-бронзовой медалью за труды 
по I Всеобщей переписи населения Россий-
ской империи, а 1.01.1909 г. – серебряной ме-
далью «За усердие» на станиславской ленте 
за отлично-усердную службу и особые труды 
в городском по гос. квартирному налогу при-
сутствии. В 1913–16 гг. был гласным Орского 
уездного земского собрания, членом Орской 
уездной земской управы, заступающим место 
председателя, уволился по болезни. Избирал-
ся председателем Мус. общества г. Орска.

Лит.: ГАОО, ф. 15, оп. 1, д. 166.

Д.Д.

«Манара» – телестудия Екатеринбурга, 
занимающаяся производством видео- и теле-
продукции для мусульман. Работает на базе 
мечети «ар-Рахман» (пр. Космонавтов, 182). 
Образована в 2005 г. Осуществляла произ-
водство еженедельной получасовой телепро-
граммы «Ислам», выходившей на екатеринб. 
телеканале АТН до 1.01.2006 г. В программе 
выходило по 4 сюжета, связанных как с кон-
кретными событиями из жизни мусульман 
Свердловской обл., так и с разл. аспектами ис-
ламского вероучения. С июня 2007 г. произ-
водит телепрограмму «Истина», выходящую 
раз в две недели на телеканале ОблТВ. Про-
грамма носит богословский характер, в каж-
дом выпуске которой авторитетные имамы 
разъясняют столпы и основополагающие по-
нятия ислама. Программа выходит при под-
держке ДУМАЧР и на спонсорские средства 
благотв. фонда «Евразия» и «Фонда Олега Ха-
бибуллина». Коллектив студии проводит чет-
кую границу между мус. и нац. проектами, во 
всей своей работе делая акцент именно на ис-
лам и исламский призыв. Ведущий телепро-
граммы – председатель МРОМ «Рахман», ру-
ководитель изд-ва «Мир» Амир Якупов, ру-
ководитель проекта – Ринат Шаймарданов, 
постоянный участник – имам-хатыб мечети 
«ар-Рахман», выпускник медресе «Дар аль-
хадис» (Мекка) Амир Музафаров, оператор – 
известный уральский режиссер Юлай Нугу-

манов. Программы также распространяются 
на DVD и имеют широкое хождение по всему 
Уральскому региону, а также в Сибири, Сев.-
Вост. Кавказе, Крыму и Прибалтике, пользу-
ясь большой популярностью у телезрителей. 
Кроме того, студия занимается съемкой и ти-
ражированием проповедей, уроков по исламу 
и телефильмов. Работает сайт студии www.
manara.ru, на котором доступен архив проек-
тов за 2005–09 гг. 

Лит.: Сайт студии www.manara.ru; Студия «Ма-
нара». – http://www.islamur.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=37&Itemid=41; Фаткуллин К. 
Исламские телепрограммы в Свердловской области. – 
http://www.rutv.ru/tvp.html?id=152490&d=4.

К.Ш.

Манатов Шариф Ахметович (Ахметзя-
нович) (1887, по др. данным, 1892, д. Манато-
ва Челябинского уезда Оренб. губ. – 1936, д. 
Кучуково Учалинского р-на Башкирии) – со-
ветский политич. деятель, один из лидеров 
башкирского нац. движения, социолог. Из се-
мьи муллы. Учился в СПб. психоневрологиче-
ском ин-те. С 1914 г. – в эмиграции в Стамбу-
ле по политич. мотивам, где занимался жур-
налистикой. С января 1917 г. – член РСДРП 
(меньшевик). После Февральской революции 
1917 г. возвратился в Оренбург, где проявил 
себя как один из организаторов движения за 
автономию Башкирии.

На II Всебашкирском курултае в авгу-
сте 1917 г. избран председателем Башкирско-
го центр. шуро. Один из инициаторов провоз-
глашения Башкирской нац. автономии, упол-
номоченный по ведению переговоров с СНК 
о признании этой автономии. После встречи с 
В.И. Лениным согласился на сотрудничество 
с советской властью, став зам. председателя 
Комиссариата по делам мусульман Внутрен-
ней России при Наркомате национальностей 
РСФСР. Когда в Оренбурге были арестованы 
члены Шуро и Башкирского прав-ва, Оренб. 
Временный революционный совет Башкурди-
стана обратился в Наркомнац с требованием 
ареста М., однако оно было отклонено.

Член РКП(б) с 1918 г. В 1919 г. был в Тур-
ции, где помогал местным коммунистам в 
процессе создания партии. С октября 1920 г. 
– полпред Наркомнаца в Башкирской АССР, 
затем на гос., партийной и преподавательской 
работе. В 1935 г. исключен из партии, репрес-
сирован. Посмертно реабилитирован в 1962 г.

Литература: Давлетшин Р.А., Исхаков С.М. Ма-
натов Шариф Ахметзянович // Политические деяте-
ли России 1917 г. Биографический словарь. – М., 1993, с. 
203; Они же. Манатов Шариф Ахметзянович // Ураль-
ская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 
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2000; Манатов Шариф Ахметзянович. – http://www.
hrono.info/biograf/manatov.html; Насыров Р. От имени 
башкир // Возвращенные имена. – Уфа, 1991; Плотников 
И.Ф. Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энци-
клопедия и библиография. Т. 1. – Екатеринбург, 2007, с. 
209; Он же. Манатов Шариф Ахметзянович // Ураль-
ская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000, 
с. 327.

С.Р.

Маннапов Минхаж Низамутдинович 
(1886, Казанская губ. – декабрь 1948, Троицк) 
– поэт, драматург. Род. в семье ремесленника-
шапочника, переехавшего в Троицк. Из-за 
ранней смерти отца и бедности в школе не 
учился, занимался самообразованием. Брал 
частные уроки русского яз. и литературы у 
Л.К. Абдулгазизова. Был популяризатором 
творчества Пушкина, Лермонтова, Крылова, 
Никитина. Вошел в круг татарской интелли-
генции города. Неоднократно встречался с Г. 
Тукаем, в т.ч. в Троицке.

В 1912–16 гг. его стихи публиковались 
в журналах «Акмулла», «Айкап» (Троицк), 
«Ялт-Йолт», «Сююмбика» (Казань), «Шура» 
(Оренбург), газетах «Иль», «Кояш» (СПб.) под 
псевдонимами Минхаж Манаф, Манах, Мут. 
Автор рассказов, фельетонов, публицистиче-
ских статей, рецензий на постановки троиц-
кого татарского театра, текстов песен и пере-
водов русских поэтов.

После публикации в 1914 г. его стихотво-
рения «По поводу 300-летнего юбилея Рома-
новых» в газете «Иль» (СПб.) номер издания 
был конфискован, редактор Г. Исхаки привле-
чен к судебной ответственности. Спасаясь от 
ареста, М. сжег рукописи и на несколько ме-
сяцев бежал в Ср. Азию.

В 1914 г., с началом I мировой войны, был 
призван в армию. Из-за болезни вместо воин-
ской службы был направлен на металлурги-
ческий завод в Петрограде. После 1919 г. уча-
ствовал в организации артели по пошиву го-
ловных уборов «Прогресс» («Кооперативно-
промысловая артель «Ленинский путь»). Ча-
сто публиковал свои стихи в стенгазете арте-
ли.

Активно участвовал в обществ. жизни 
Троицка, организовывал и проводил празд-
ник «Сабантуй», Восточные вечера, содей-
ствовал созданию подсобного хоз-ва татаро-
башкирского педагогического техникума.

Лит.: Абубакирова М.Т. Воспевал он честный труд 
// Вперед. – Троицк, 19.09.1992.

Р. Гиз.

«Мансурия» – новометодное медресе с. 

Султанай (ныне Бардымского р-на Пермско-
го края), основанное крупным коммерсантом, 
промышленником, торговцем, миллионером-
меценатом М. Мансуровым в 1897 г. Ком-
плекс медресе включал в себя мечеть, учеб-
ный центр, общежитие для шакирдов. При М. 
работала библиотека, фонды которой были 
укомплектованы не только религиозной и 
светской научной литературой, но и выпи-
сываемыми из Казани газетами и журнала-
ми. Учебный план предусматривал препода-
вание математики, географии, физики, лите-
ратуры и др. светских наук. Здесь обучались 
свыше 500 шакирдов, в частности дед поэта 
Габдуллы Тукая – Зинатулла Амиров. Окон-
чившие это медресе впоследствии принима-
ли активное участие в обществ. жизни, став в 
сов. время учителями, руководителями сов. и 
хозяйственных органов. В 1910 г. в при М. от-
крылось и жен. медресе. В нем работал учи-
телем писатель, автор книги «Урал баласы» 
(«Дитя Урала») Карим Амири. В 1913 г. при 
М. открылась русская школа. Преподавате-
лем в 1-м классе был Султан Мухетдинов, во 
2-м классе – будущий поэт Сагит Сунчалей. 
Прекратило свою деятельность вскоре после 
революции 1917 г.

Лит.: Айдаров И. Память о Хазрате // Звезда. – 
Пермь, 14.11.1997, с. 3; Бардымский муниципальный 
район Пермского края. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/39395 ; Ижгузина М. Пермь олкэсенен Солтанай 
мэктэбе 110 еллык юбилеен уткэрде. – http://tat.tatar-
inform.ru/news/2007/10/31/30124/; Сафронова А.М. Сель-
ская школа на Урале в XVIII–XIX вв. и распространение 
грамотности среди крестьян. – Екатеринбург, 2002; 
Семилейкина Т. 27 октября отметит 110-летний юби-
лей одна из старейших школ Пермского края. – http://
www.nr2.ru/146799.html; Социально-экономическое по-
ложение татар края до революции. – http://barda-perm.
narod.ru/perm/dorevolytsi.htm.

А.С., М. Иж.

Мансуров Мухаммадгата (1834/35, д. 
Султанай ныне Бардымского р-на Пермско-
го края – 24.01.1924) – просветитель, пред-
приниматель, меценат, ишан. Представитель 
башкирского княжеского рода. Императо-
ром Николаем II ему был пожалован титул 
генерала. Владелец обширных наделов зем-
ли, мельниц, магазинов в р-не р. Тулва, ак-
тивно занимался благотворительностью. По-
лучил духовное образование. В 1897 г. осно-
вал медресе «Мансурия» в с. Султанай и ряд 
др. просветительских учреждений, в 1898 г. 
построил каменную мечеть в г. Оса. Являлся 
членом Духовной комиссии, возглавляемой 
Галимжаном Баруди, на III Всерос. мус. съез-
де (16–21.08.1906 г., Н. Новгород). Построил в 
устье р. Ашап вальцовую мукомольную мель-
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ницу, производил белую муку. Также между 
Усть-Ашапом и Тюндюком имел 5-этажный 
солодовый завод, его магазины работали в 
Осе, Перми, Красноуфимске, Ирбите, Бирске, 
в деревнях Константиновка, Султанай, Сара-
ши, Бикбарда. В Осе владел чаеразвесочной 
фабрикой. В 1914 г. М. разорился, все имуще-
ство было распродано с молотка. Занялся по-
литикой. По данным ряда пермских исследо-
вателей, до Октябрьской революции 1917 г. 
был депутатом посл. Госдумы. В феврале 1917 
г. участвовал в похоронах З. Расулева в Тро-
ицке. Пользовался большой популярностью у 
мус. населения Осинского уезда, которые вос-
препятствовали представителям сов. власти, 
стремившимся арестовать М.

В память его заслуг школьный музей с. 
Султанай Бардымского р-на Пермского края 
носит имя М. В школе разработана програм-
ма по проведению организационных исследо-
ваний по интерпретации исторических фак-
тов, связанных с именем М. Его именем так-
же названа ежегодная премия, учрежденная 
ДУМ Пермского края 12.06.2008 г.

Лит.: Айдаров И. Память о Хазрате // Звезда. – 
Пермь, 14.11.1997, с. 3; Ижгузина М. Пермь олкесенен 
Солтанай мектебе 110 еллык юбилеен уткерде. – http://
tat.tatar-inform.ru/news/2007/10/31/30124/; Награды 
Пермского муфтията. – http://www.moslem.ru/07nagr.
htm; Социально-экономическое положение татар 
края до революции. – http://barda-perm.narod.ru/perm/
dorevolytsi.htm.

А.С., М. Иж.

Матинов Шагишариф Медетгалиевич 
(1856-?) – депутат Госдумы 1-го созыва от 
Оренб. губ. Род. в башкирской семье в дер. 
Назарово Орского уезда Оренб. губ. Окончил 
медресе в Казани. Землевладелец, почетный 
гражданин Оренбурга. В 1880 г. был утверж-
ден ОМДС в должности имама, в 1890 г. – в 
должности ахуна. Член Мус. народной пар-
тии г. Оренбурга (март–ноябрь 1906 г.). Член 
мус. фракции I Думы.

Лит.: Мусульманские депутаты Государственной 
думы России. 1906–1917 гг. Сборник документов и ма-
териалов / Сост. Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998, с. 296.

К.Ш.

Махмудов Рамазан Хасанович (р. 
18.06.1951 в п. Пахта-Арал Чимкентской обл. 
Казахской ССР) – религиозный деятель. Род. 
в религиозной семье; отец, окончивший ме-
дресе «Галия» (Уфа), обучил М. основам ре-
лигии. Окончил среднюю школу и училище г. 
Джелалабада по специальности «часовщик», 

в течение 25 лет работал часовых дел масте-
ром, столяром. В сер. 1990-х переехал в г. Аша 
Челябинской обл. (см. Мус. общины заводов и 
городов Бакальских рудников). Стал прихо-
жанином мечети г. Аша и добровольным по-
мощником имам-хатыба. В 1998 г. был избран 
имам-хатыбом мечети, занимал этот пост до 
2006 г. С 2006 г. – имам религиозной груп-
пы мусульман г. Аша юрисдикции ДУМ АЧР. 
С сентября 2009 г. – имам-мухтасиб Аши, 
Миньяра, Усть-Катава и Катав-Ивановска 
(Ашинский мухтасибат Челябинского муф-
тията ДУМ АЧР). Ведет активную религи-
озную работу. Владеет литературным кир-
гизским, узбекским, татарским и арабским яз. 
Женат, имеет 4 детей и 1 внука.

Лит.: Новые назначения среди южно-уральских 
мусульман. – http://www.islamrf.ru/news/russia/
rusnews/4584/; Палина Н. Громкоговорящая мечеть. Чем 
вызваны подозрительные слухи о мечети в Аше? // Че-
лябинский рабочий. – 08.08.2006; Семеновских А. Разви-
тие ислама в Челябинской области. – http://www.islamrf.
ru/articles.php?sid=2962&razdel=6; Старостин А.Н. Ис-
лам в Башкиро-Уральском приграничье // Медина аль-
Ислам. – Н. Новгород, 29.12.2008, № 89.

А.С.

 «Медная» мечеть им. имама аль-Бухари 
г. Верхняя Пышма (ул. Октябрьская, 26) – 
крупнейшая мечеть на тер. УрФО. Решение о 
ее строительстве было принято в 2001 г. Была 
построена всего за год и торжественно от-
крыта 19.06.2002 г. в присутствии председате-
ля ЦДУМ Т. Таджутдина, губернатора Сверд-
ловской обл. Э.Э. Росселя и др. почетных го-
стей. Свое название получила по нескольким 
причинам: спонсором строительства высту-
пил комбинат ООО «Уралэлектромедь»; кры-
ша М.м. полностью выполнена из меди; со-
гласно преданию, под зданием находятся за-
крытые с советских времен медные шахты. 
В основу архитектурного решения был поло-
жен турецкий проект османского типа, по ко-
торому были построены еще две мечети – в 
Токио и Ашхабаде. М.м. насчитывает 2 этажа 
– цокольный, где размещены кабинеты има-
мов, библиотека, компьютерный класс, учеб-
ные классы, сувенирная лавка, тахарат-хана, 
и первый этаж, где находится молельный зал 
на 450 чел., а также балкон для женщин. Ме-
четь и земельный участок находятся на ба-
лансе муниципалитета и переданы общине в 
безвозмездное пользование на 49 лет.

Первым имамом М.м. (до 2004) был Аб-
дулла Мухаммадеев, назначенный Регио-
нальным ДУМ Свердловской обл. После пе-
рехода общины и мечети в юрисдикцию ДУ-
МЕР приход возглавил А.А. Мухаметзянов. 
Под его руководством работает еще три има-
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ма. На пятничный намаз собирается до 1000 
чел. Состав прихода полиэтничный: таджи-
ки, узбеки, казахи, азербайджанцы, татары, 
башкиры. Служит местом собрания членов 
общины «Ахли-Бейт». Зимой 2009 г. был раз-
работан проект строительства рядом с М.м. 
исламского комплекса, которое включает в 
себя халяль-кафе и среднее медресе, которое 
будет представлять собой 4-этажное здание с 
общежитием, учебными классами, библиоте-
кой, спортивным залом, административным 
и гостиничным помещениями. Стоимость ра-
бот оценивается в 70 млн. рублей. В наст. вре-
мя при М.м. работает мактаб, обучение в ко-
тором проходит по программам, утвержден-
ным ДУМЕР, каждый год проводятся летние 
исламские лагеря для детей.

Лит.: В Верхней Пышме построят исламский ком-
плекс. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/7348/; 
Мечеть «Аль-Бухари». – http://www.islamur.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27; 
Открытие мечети в Верхней Пышме // Урал карчегасы. 
– Екатеринбург, 11.2002, № 4, с. 3; Сафиуллина Ф. Ки-
тапхана ачылды // Саф чишма. 01.2006, № 1.

А.С.

Медресе Каргалы – крупнейший на Юж. 
Урале комплекс мус. учебных заведений. Его 
формирование началось с 1740-х гг. в контек-
сте развития важного торгово-ремесленного 
центра в Сеитовой слободе (Каргале), жите-
лям которого при поселении были дарованы 
значительные привилегии в экономической и 
религиозной сферах, вкл. свободу вероиспо-
ведания и освобождение от рекрутской по-
винности, при условии участия всех членов 
корпорации в торговле с мус. Востоком, по 
указам от 15.05.1744 г. и 8.08.1745 г. 

Первое медресе во главе с Габдессаля-
мом б. Ураи (1700-68), переехавшего в Карга-
лу из Ташкичу в Заказанье, возникло в 1746 
г. Обучение в каргалинских медресе строи-
лось по среднеазиатскому образцу и вклю-
чало религиозную догматику (акида), прави-
ла орфоэпического чтения (таджвид) и тол-
кования (тафсир) Корана, изречения Пророка 
(хадисы), священную историю, этику (ахляк), 
мус. право (фикх), логику (мантыйк), филосо-
фию (хикмет), грамматику (сарф) и синтаксис 
(наху) арабского и персидского яз., арифмети-
ку, геометрию и др. Нередко и преподавате-
лями здесь были выходцы с Востока, такие, 
напр., как Ишнияз б. Ширнияз аль-Хорезми 
(?–1791) и Валитдин б. Хасан аль-Багдади 
(1755–1831). На базе каргалинских учебных 
заведений формировались библиотеки, ве-
лась переводческая и научная работа. В кон. 
XVIII в. действовало уже 8 таких медресе, а к 
нач. XX в. их число возросло до 10.

Ежегодно сюда прибывали десятки новых 
учеников из Ср. Поволжья, где зачастую они 
не имели возможности получить традицион-
ного образования из-за действующих огра-
ничений со стороны властей. Стандарты об-
учения в м.К. были столь высоки, что в кон. 
XVIII в. даже взрослые имамы и мударри-
сы со всего Волго-Уральского региона неред-
ко оставляли своих учеников и религиозные 
дела, отправляясь на обучение в Сеитовский 
посад. В 1810 г. здесь обучалось 359 шакирдов, 
в 1869 г. – 496, а в кон. XIX в. – ок. 700. Среди 
них были не только оренб. татары, но и при-
езжие из Казанской, Уфимской, Самарской, 
Вятской, Тобольской губ. и Казахской степи. 
Наиболее известными в сер. XVIII в. были 
медресе Габдессаляма б. Ураи (1700–68), в 
кон. XVIII – нач. XIX в. – Абдрахмана б. Му-
хаммедшарифа аль-Кирмани (1743–1826), на 
руб. XIX–XX вв. – Х.А. Усманова (1866–1915). 
Многие выпускники продолжали свое обуче-
ние в медресе Бухары, Кабула и др. признан-
ных центров исламской культуры. На протя-
жении многих лет Каргала оставалась своео-
бразным мостом, связующим татар, которые 
находились в инокультурном, иноконфесси-
ональном окружении, со странами мус. Вос-
тока.

В 1895 г. по инициативе и при материаль-
ной поддержке оренб. купца Гани Хусаино-
ва (см. Хусаиновы) началось реформирование 
мус. учебных заведений Сеитовского посада 
на основе внедрения звукового метода обуче-
ния и расширения в программе светских дис-
циплин. В 1899–1901 гг. на его средства при 
9-й соборной мечети Каргалы были организо-
ваны всерос. летние курсы по переподготов-
ке учителей для новометодных школ, где пре-
подавались грамматика и синтаксис, Коран, 
таджвид, тафсир, акида, хадисы, фикх, логи-
ка, математика, история, география, основы 
педагогики и воспитания. В 1899 г. их прош-
ли 60, в 1900 г. – 70, в 1901 г. – 80 учителей, 
которые представляли Оренб., Уфимскую, 
Казанскую, Самарскую, Симбирскую, Ни-
жегородскую, Саратовскую, Вятскую, Перм-
скую, Пензенскую, Тобольскую губ. и Даге-
стан. На звуковой метод обучения были пол-
ностью переведены все мус. начальные шко-
лы Сеитовского посада, в соответствии с но-
выми принципами реформированы медре-
се при 1-й, 2-й, 5-й и 9-й соборных мечетях. 
Однако остальные медресе вплоть до их за-
крытия в годы советской власти продолжа-
ли функционировать на старой религиозно-
схоластической основе. 

Кризис м.К. во 2-й пол. XIX в. во многом 
связан с правит. ограничениями на деятель-
ность татарских купцов и имамов в Центр. 
Азии, ликвидацией каргалинской Ратуши. 
В кон. XIX в. тон начали задавать крупные 
учебные заведения, возникшие в Казани, 
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Уфе, Оренбурге, Троицке, которые успеш-
но сочетали преподавание исламских дисци-
плин с естественными и гуманитарными на-
уками, основами бухгалтерского учета и др. 
прикладных отраслей знания. Авторитет Се-
итовского посада как образовательного цен-
тра начал падать, а число шакирдов сократи-
лось к 1913 г. до 498 чел. 

С каргалинскими медресе связаны ряд 
лидеров движения абызов: крупнейший та-
тарский поэт XVIII в., автор многочисленных 
трактатов по философии, мус. богословию, 
этике, праву, филологии Габдерахим Утыз-
Имяни (1754-1834), поэт и дипломат А. Кар-
галый (1782 – после 1833). Здесь учились пер-
вые муфтии ОМДС Мухаммеджан б. Хусаин 
(1756–1834), Габдессалям Габдрахимов (1765–
1840), Габдулвахид Сулейманов (1786–1862), 
ряд мударрисов и имамов, охватывавших 
своей деятельностью терр. практически все-
го округа ОМДС. В разное время в м.К. прош-
ли обучение многие люди, внесшие неоцени-
мый вклад в развитие татарской культуры и 
обществ. мысли. На протяжении долгого вре-
мени комплекс образовательных учреждений 
в Сеитовском посаде обеспечивал мус. духов-
ными деятелями и педагогами абсолютное 
большинство приходов Оренб. края, создавая 
единое культурное пространство.

Лит.: Гани бай. Тэржемаи хэле, хатлары, анын ха-
кында хатирэляр / Тозуче Борhан Шараф. – Оренбург, 
1913; Денисов Д.Н. История заселения и этнокультур-
ное развитие татар Оренбургского края (XVIII – нача-
ло XX вв.). – Оренбург, 2006; Он же. Приходские мекте-
бе Сеитовского посада // Татарские мусульманские при-
ходы в Российской империи. – Казань, 2006, с. 173–82; 
Денисов Д.Н., Искандаров Р.Ш., Искандаров А.Р. Сеитов 
посад: Очерки по истории Оренбургской (Татарской) 
Каргалы // А.Р. Искандаров, Р.Ш. Искандаров. – Казань, 
2005; Марджани Ш. Мостафадел-ахбар фи ахвали Ка-
зан ва Болгар. – Казань, 1989; Фархшатов М.Н. Народ-
ное образование в Башкирии в пореформенный период 
60–90-е годы XIX в. – М., 1994; Фахретдин Р. Асар. Т. 
1. – Казань, 2006; Он же. Сагид. – Казань, 1897.

Д.Д.

Медресе при соборной мечети г. Челя-
бинска. С сер. 1870-х гг. в Челябинске дей-
ствовала мус. начальная школа (мектебе), 
которую возглавлял будущий ахун горо-
да М.М. Салимов. В 1890–99 гг. одновремен-
но со строительством соборной мечети Че-
лябинска для школы возвели поблизости но-
вый комплекс из трех зданий. Здесь в медре-
се преподавались основы исламского вероу-
чения, чтение и письмо на арабском и татар-
ском яз., при этом основной упор делался на 
религиозные дисциплины. В 1899 г. под вли-
янием перемен в образовательных учрежде-

ниях Троицка представители мус. буржуа-
зии попросили муллу М.М. Салимова выде-
лить один из учебных корпусов для откры-
тия новометодной школы. Как убежденный 
сторонник кадимизма он отказал им, заявив, 
что это противоречит шариату. Тогда прихо-
жане сняли на зиму спецквартиру и пригла-
сили из Троицка учителя. В 1900 г. купец З.Г. 
Галеев уступил под мектебе здание, которое 
было построено им на тер. мечети для разме-
щения мус. сиротского приюта. Первоначаль-
но в новометодной школе занимались все-
го 18 чел., тогда как в старометодном учили-
ще – 150–200 шакирдов. Однако новые подхо-
ды к организации образовательного процесса 
быстро доказали свою эффективность. В ре-
зультате противоборства между ахуном М.М. 
Салимовым и прогрессивно настроенными 
представителями мус. буржуазии в 1906 г. на 
должность 2-го муллы был определен их еди-
номышленник М.Г. Гадиев. Попечительский 
совет передал в его ведение все образователь-
ные учреждения прихода, которые он рефор-
мировал на основе внедрения звукового мето-
да и расширения светских дисциплин в учеб-
ной программе.

16.09.1907 г. при соборной мечети было 
открыто новометодное м., построенное на 
деньги попечителя З.Г. Галеева. Для обеспе-
чения прочной финансовой основы на буду-
щее он также пожертвовал на его содержание 
один из своих магазинов на Сибирской ул., 
приносивший ежегодный доход в 1200 руб. 
При 5-летнем курсе обучения в новометод-
ном м. Челябинска преподавались Коран, ве-
роучение, священная история, татарский яз., 
татарская и арабская грамматика, чистописа-
ние, арифметика, география Российской им-
перии, история Российского гос-ва, а также во 
всех пяти отделениях – русский яз. 2.11.1908 
г. в том же здании открылась первая в приу-
ральском регионе мус. воскресная школа для 
взрослых.

В 1913/14 уч. г. в новометодном м. 5 педа-
гогов обучали 115 приходящих мальчиков, в 
т. ч. на 1-м отделении – 41, на 2-м – 39, на 3-м 
– 17, на 4-м – 18 и на 5-м отделении – 10 чел. 
Одним из учеников старометодного медре-
се был деятель башкирского нац. движения, 
писатель, тюрколог Абдулкадир Инан (1889–
1976), среди преподавателей джадидистского 
м. – деятель башкирского нац. движения, фи-
лолог Нуриазгам Тагиров (1888 – после 1937).

Лит: ГАОО, ф. 21, оп. 3, д. 618, л. 315 об. – 316; Де-
нисов Д.Н. Мусульманская община Челябинска (60-е гг. 
XIX – начало XX веков) // Вестник Челябинского госуни-
верситета. История. Вып. 27. – 2008, № 34, с. 137–48.

Д.Д.
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«Медресе» – культурно-просвети-
тельский фонд в Ижевске (Удмуртия). Осно-
ван по инициативе Ахата Хисамутдинова, 
Ирека Шарипова, Дамира Салахова и Энви-
ля Касимова. Участвовал в строительстве ме-
чети п. Яган Малопургинского р-на, содей-
ствовал погашению долга по Ижевской мече-
ти. В 2007 г. совместно с Удмуртским отделе-
нием Союза мусульман России выпустил не-
сколько номеров газеты «Медресе». Сотруд-
ничает с благотв. фондом «Ихлас». В течение 
многих лет фонд возглавлял Ахат Сахабутди-
нович Хисамутдинов – преподаватель и де-
кан фак-та искусств Удмуртского гос. ун-та, 
фотограф-профессионал, неутомимый попу-
ляризатор татарской культуры в Удмуртии, 
который в 1996 г. совершил хадж и тогда же 
получил звание профессора фотографии.

Лит.: «Татары Удмуртии должны благода-
рить небо, Аллаха и правительство»: из беседы с де-
путатом Госсовета УР Энвилем Касимовым. –http://
www.dayudm.ru/article.php?id=363/ (сайт ИА «День», 
31.01.2002 г.).

Д.К.

Межконфессиональный консультатив-
ный комитет Пермского края (МКК) – не-
коммерческая организация, объединяющая 
религиозные организации традиционных 
конфессий. Создана в Перми по инициати-
ве муфтия Пермского края М. Хузина в 1998 
г. МКК – первая в России постоянно действу-
ющая межрелигиозная структура. Членами 
МКК являются: Пермская епархия РПЦ, ДУМ 
Пермского края, Старообрядческая община 
г.Перми Русской Православной Старообряд-
ческой церкви, Иудейское религиозное об-
щество, Евангелическо-Лютеранская община 
г.Перми, Приход Непорочного Зачатия Пре-
святой Девы Марии Римско-католической 
церкви в г.Перми, Армянская Апостольская 
церковь. Заседания МКК проходят ежемесяч-
но по очереди в храмах каждой из входящих 
в него конфессий, в них принимают активное 
участие представители краевой власти. 

Задачей МКК является объединение уси-
лий и координация действий религиозных ор-
ганизаций в работе по укреплению духовно-
нравственных основ общества, развитие бла-
готворительности и патриотизма. Комитет 
осуществляет обмен информацией о деятель-
ности религиозных объединений, сбор ста-
тистических данных о религиозных органи-
зациях, распространение в обществе инфор-
мации об истории, вероучениях и традици-
ях религиозных объединений, ситуации в ре-
лигиозной жизни России, разработку и реа-
лизацию социально значимых программ. За 
время работы МКК провел значительное ко-

личество конференций и мероприятий, в т.ч. 
«Праздник семьи» в Центр. парке культуры 
и отдыха им. М.Горького г.Перми (июнь 2008 
г.), научно-практическая конференция «Толе-
рантность как основа для взаимодействия ре-
лигиозных конфессий в решении социальных 
проблем» (февраль 2009 г.) и др. 

Члены МКК выступают против включе-
ния в Комитет представителей нетрадицион-
ных религиозных течений любых направле-
ний. Член Комитета может быть исключен из 
него за нарушение им принципов и целей дея-
тельности МКК и положений устава.

Лит.: В Перми пройдут торжества по случаю юби-
лея Межконфессионального консультативного комите-
та. - http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/7010/; Во-
роненко А. Епископ обнаружил признаки большевизма 
в деятельности межконфессионального комитета.// 
Коммерсант. – Пермь, №34 (3851), 01.03.2008; Мусуль-
мане Перми наглядно показали ценности исламской се-
мьи. - http://www.islamrf.ru/news/events/umma/3240/; Ря-
занова С.В. Межконфессиональный консультатив-
ный комитет. - http://enc.permkultura.ru/showObject.
do?object=1804066486.

К.Ш.

«Межнациональный информацион-
ный центр» (некоммерческое партнерство) 
– культурно-просветительская организация. 
Создан в 2004 г. в Екатеринбурге. Целью соз-
дания МИЦ является сохранение и разви-
тие этнокультурного многообразия народов, 
проживающих в РФ и на Урале, распростра-
нение принципов толерантности, формиро-
вание институтов гражданского общества и 
осуществление информационного культур-
ного обмена между гражданами разл. нацио-
нальностей. Руководитель – журналист и об-
ществ. деятель Нурзида Бернсгиер. С момен-
та создания МИЦ был реализован ряд соци-
ально значимых проектов.

1) В частности, в процессе реализации 
проекта «Нацменьшинства и СМИ Екате-
ринбурга: пути к пониманию и сотрудниче-
ству» был проведен мониторинг телевизион-
ных и радио-СМИ на предмет качества, ко-
личества и тональности материалов по эт-
нической тематике; проведены тренинги со 
студентами-журналистами, практикующими 
журналистами СМИ г. Екатеринбурга, пред-
ставителями нац. общин; организован «кру-
глый стол»-тренинг, на котором представите-
ли СМИ и нац. обществ. организаций обсуди-
ли перспективы сотрудничества.

2) За время осуществления проекта «Ин-
формационная кампания по предотвращению 
нелегальной миграции в Свердловской обл.» 
была организована работа телефона «горячей 
линии» по вопросам консультирования неле-
гальных мигрантов, изготовлены и размеще-
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ны листовки и растяжки с номерами телефо-
на, а также с призывами к легализации, изго-
товлены видео- и аудиоролики социальной 
направленности, транслирующиеся по мест-
ным теле- и радиоканалам; тема миграции 
стала предметом обществ. обсуждения в ма-
териалах теле- и радиоканалов. В ходе проек-
та проходили «круглые столы» и семинары, 
было осуществлено издание памятки для ми-
грантов.

3) В рамках проекта «Сотрудничество во 
имя толерантности» создана переговорная 
площадка, куда вошли представители нац. 
обществ. организаций, СМИ, органов госвла-
сти, эксперты в области межнац. отношений. 
Гл. целью мероприятия являлась разработка 
проектов развития толерантности, недопуще-
ния распространения ксенофобии, развитие 
межсекторального сотрудничества в области 
решения социальных проблем.

В рамках этих и др. проектов МИЦ так 
или иначе затрагиваются вопросы ислама, т.к. 
в них участвуют представители мус. народов. 
Работает сайт МИЦ http://www.ethnoinfo.ru/, 
на котором представлен богатый материал 
по истории и деятельности нац.-культурных 
организаций Свердловской обл., приводится 
информация об истории этносов, проживаю-
щих в регионе, материалы по миграции, мо-
ниторинг СМИ на нац. тематику и ряд др. ин-
тересных материалов.

А.С.

Мемеделин Махмут (?–?) – религиозный 
деятель. Служилый мещеряк, абыз. Служил в 
Екатеринбурге в 1738–40 гг. письменным пе-
реводчиком, занимался выявлением повстан-
ческих воззваний в духовных книгах, перево-
дом обращений заводской администрации к 
татарам и башкирам и т.п. Участвовал в поим-
ке и возвращении беглых насильственно кре-
щеных башкир. Был близко знаком с З. Семе-
новым. В 1739 г. обнаружил железную руду в 
р-не д. Еметевой Телеуцкой вол., о чем сооб-
щил Горной администрации (см. Политика 
Горной администрации Урала по отношению 
к башкирам в XVIII в.). Весной 1739 г. после 
поездки в башкирские земли находился под 
следствием по обвинениям «верных» башкир 
в нападках на них. Был женат.

Лит.: Бек И. Насильственная христианизация. 
Трагедия уральской мусульманки. – http://www.islam.
ru/pressclub/histori/kisjabikja/?print_ page; Запись сказ-
ки абыза Махмута Мемеделина в Канцелярии Главно-
го правления заводов о привезенном из башкирских зе-
мель образце железной руды // «Горная власть» и баш-
киры в XVIII веке / Авт.-сост. Н.С. Корепанов. – Уфа, 
2005; Корепанов Н.С. Первый учитель// Областная газе-
та. – Екатеринбург, 16.08.1995.

К.Ш.

Метрические книги – акты регистра-
ции гражданского состояния, удостоверяю-
щие события рождения, брака, смерти кон-
кретных лиц, в хронологическом порядке со-
ставлявшиеся культовыми учреждениями в 
виде книг. Изначально м.к. не имели офици-
ального характера, велись не во всех прихо-
дах. Ведение м.к. для православного населе-
ния Российской империи впервые на офици-
альном уровне было введено указом царя Пе-
тра Алексеевича «О подаче в Патриарший ду-
ховный приказ приходским священникам не-
дельных ведомостей о родившихся и умер-
ших» 1702 г., обязательным ведение книг ста-
ло после внесения в 1722 г. соответствующих 
изменений в Духовный регламент. В 1724 г. 
Синодом установлены формы метрических 
книг. На протяжении XVIII–XIX вв. порядок 
ведения православных м.к., а также их фор-
мы неоднократно изменялись. С 1838 г. фор-
ма м.к. и правила записи практически не ме-
нялись. Каждая м.к. после 1838 г. состояла из 
трех разделов для записи: 1) родившихся; 2) 
брака; 3) факта смерти.

В XIX веке было установлено в качестве 
обязательного ведение м.к. и для неправо-
славных подданных Российской империи: 
для римо-католиков в 1826 г., мусульман – в 
1828 г., иудеев – в 1835 г., старообрядцев – в 
1874 г., баптистов – в 1879 г. По существу, это 
явилось узаконением уже существовавшей 
практики. Все м.к. велись духовными лицами 
соотв. вероисповедания.

М.к. для мусульман были введены в Рос-
сийской империи поэтапно – отдельно для 
мусульман Урало-Поволжья, Крыма и Закав-
казья. 21.09.1828 г. Сенатом принят указ «О 
введении в употребление м.к. по Оренб. ду-
ховному магометанскому управлению», дей-
ствие которого распространялось и на тер., 
подведомственную Таврическому духовному 
магометанскому правлению (ТДМП, Симфе-
рополь).

В соответствии с указом в начале каж-
дого года ОМДС и ТДМП представляли губ. 
начальству для рассылки приходским има-
мам по 2 экз. шнурованных книг по форме, 
утвержденной МВД, скрепленных подпися-
ми и печатями. Всего составлялись книги: 1) 
«на записку родившихся», где фиксировались 
время рождения младенцев муж. и жен. пола, 
а также имена родителей; 2) «бракосочетаний 
и расторжения брака», где фиксировались 
имена супругов, их родителей и свидетелей, 
время и гл. условия бракосочетания, имя со-
вершившего никах духовного лица; также «в 
сих книгах должно быть записываемо и рас-
торжение браков, так, чтобы видно было: ког-
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да, кем, по какому поводу и на каком основа-
нии оное учинено»; 3) «назаписку умерших» 
– для записи фактов смерти лиц обоего пола. 
М.к. в соответствии со ст. 3 указа 1828 г. ве-
лись на татарском яз., «если имамы не знают 
русского». Анализ большого количества ме-
трических книг ведомства ОМДС показыва-
ет, что подавляющее большинство м.к. велось 
на татарском яз.

Имамы по окончании каждого года не 
позднее февраля след. должны были, оста-
вив один экземпляр каждой м.к. при мече-
ти, передать вторые экземпляры в уездное по-
лицейское управление для последующей пе-
редачи через губ. начальство в ОМДС или 
ТДМП для хранения. Отдельные правила ве-
дения м.к. были предусмотрены для мусуль-
ман Закавказья.

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 
18.12.1917 года «О гражданском браке, о де-
тях и о ведении книг актов состояния» ве-
дение м.к. было изъято из ведения духовен-
ства и передано органам госвласти РСФСР, 
фактически м.к. в приходах перестали вести 
в 1919–22 гг.

М.к. – важнейший источник генеалоги-
ческой информации. С учетом местоположе-
ния ОМДС в Уфе, где хранились дубликаты 
м.к., именно этот город стал центром хране-
ния большей части м.к. мусульман России. В 
ф. И-295 «ОМДС» ЦГИА РБ хранится 71128 
дел, многие из которых – мус. м.к. Значи-
тельное количество дубликатов хранится и 
в региональных архивах. Так, в ГАПО в ф.37 
(Перм. духовная консистория Ведомства пра-
вославного исповедания) хранятся метрики 
с 1876 по 1918 г. (оп. 6), но не за каждый год 
и не по каждой мечети. В ОГАЧО в ф. И-226, 
оп. 4 самая ранняя м.к. датируется 1838 г., за-
тем идет большой пробел, а наиболее массо-
во м.к. представлены с кон. 1870-х гг. В ГАСО 
в ф. 6, оп. 12 представлены м.к. с 1867 по 1921 
г. Сложность работы с ними заключается не 
только в арабской графике, которая использо-
валась при составлении м.к., но и в многочис-
ленных администр.-терр. изменениях в Че-
лябинской, Курганской, Свердловской обл. и 
Пермском крае, когда вследствие изменений 
границ уездов м.к. одной мечети за разные 
годы могут оказаться в разл. архивах.

Лит.: ПСЗ. Ст. 2296; Свод законов Российской им-
перии. – СПб., 1912, Т. 9, с. 106; Собрание узаконений 
РСФСР, 1917, № 11, ст. 160; Старостин А. Тайны му-
сульманских генеалогий раскроют метрические книги. 
– http://www.islamrf.ru/news/history/culture/4570/

Д. Сер.

Мечети в войсковых частях, тюрьмах 
и больницах Урала. Вследствие предписан-

ного исламом ежедневного совершения нама-
за мечети и молельные комнаты стали появ-
ляться в исправительных колониях, воинских 
частях, аэропортах, больницах и др. местах. 
Духовные управления мусульман Урала счи-
тают очень важным проведение духовно-
просветительской работы и строительство 
м. в местах заключения, т.к. это помогает 
оступившимся людям переосмыслить свою 
жизнь, встать на правильный путь. Больших 
успехов в этом добилось Региональное ДУМ 
Свердловской обл. На основании заключен-
ного в 2001 г. соглашения с руководством об-
ластного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) в колони-
ях региона было открыто 12 молельных ком-
нат и 5 мечетей, в т.ч. в Екатеринбурге, Тав-
де, Ниж. Тагиле. Как правило, м. строятся си-
лами самих заключенных. В ряде мечетей в 
исправительных учреждениях имамы РДУМ 
СО проводят пятничные проповеди и заня-
тия с заключенными. Так, муфтий С. Сай-
дулин чаще всего посещает ИТК-10 в Екате-
ринбурге. По мнению УФСИН, религиозно-
просветительская работа благотворно влияет 
на осужденных. В ходе визита муфтия ДУМ 
Пермского края М. Хузина в Свердловскую 
обл. в апреле 2009 г. была достигнута догово-
ренность о заочном обучении свердловских 
мусульман-заключенных в мус. колледже 
«Тарик» в Перми. В Зауралье по инициативе 
Казыятского управления мусульман Курган-
ской обл. в декабре 2007 г. была открыта мо-
лельная комната в ИК № 1 г. Кургана. Числен-
ность заключенных-мусульман составляет 
200 чел. С ними проводится регулярная рабо-
та имам-хатыбом соборной мечети г. Курга-
на З. Мизробоевым. В Челябинской обл. рабо-
тает несколько молельных комнат: в колонии 
строгого режима № 2 Челябинска, которую 
курирует община мечети Исмагила, и мечеть 
в колонии г. Копейска, открытая 1.08.2008 г. 
в присутствии муфтия Р. Раева. Ижевский 
муфтият также имеет соглашение о сотруд-
ничестве с руководством респ. УФСИН. На 
его основании была открыта 25.12.2003 г. ме-
четь в лечебно-исправительной колонии № 4, 
а 13.11.2007 г. – мечеть на терр. исправитель-
ной колонии № 8 п. Хохряки. В местах лише-
ния свободы в Удмуртии организовано обу-
чение основам ислама. Этот процесс толь-
ко начинается в Респ. Коми Республике, где 
муфтий ДУМ Респ. Коми В. Гаязов в 2007 г. 
организовал акцию «Караван милосердия», 
в ходе которой были собраны и переданы по-
дарки для заключенных-мусульман, выясня-
лись условия их содержания и прорабатывал-
ся вопрос о создании спец. молельных комнат 
для осужденных мусульман.

Все без исключения ДУМ Урала с давних 
пор работают с солдатами и офицерами. Ста-
ло нормой присутствие имама во время прися-



А

192

ги. Как правило, положительно решается во-
прос о посещении солдатами-мусульманами 
джума-намаза в мечети, а в некоторых воен-
ных частях открываются свои м. Так, в октя-
бре 2007 г. состоялось торжественное откры-
тие первой подобной м. на Урале – в войско-
вой части (в/ч) МЧС № 63330 в п. Новогорный 
Челябинской обл. Здание представляет со-
бой образец классической татарской деревян-
ной м. с минаретом. В августе 2008 г. нача-
лась подготовка к строительству м. в в/ч МЧС 
г. Первоуральска Свердловской обл. Др. тен-
денцией работы ДУМ с солдатами стало по-
явление на время военных учений на поли-
гонах «полевых м.» – палаток с полумесяцем 
на вершине, службами в которой руководит 
спец. командированный имам. Первым такую 
м. организовал Пермский муфтият во время 
учений на Тоцком полигоне (Оренб. обл.) во 
время масштабных армейских командно-
штабных учений в сентябре 2006 г. В августе 
2008 г. во время учений «Центр-2008» на Че-
баркульском полигоне (Челябинская обл.) в 
полевом лагере зенитно-ракетного полка по-
левую м. развернул Челябинский муфтият 
ДУМ АЧР. По мнению командования, поле-
вые м. благотворно влияют на военнослужа-
щих.

Открытие молельных комнат в больницах 
пока не получило распространения. Един-
ственным примером на Урале является от-
крытая в январе 2004 г. молельная комната 
при Ижевском кардиологическом центре.

Мус. организации Свердловской обл. до-
стигли договоренности о создании молельной 
комнаты в международном аэропорту «Коль-
цово» после завершения его реконструкции.

Одним из перспективных направлений 
подобной деятельности являются вузы. До-
говоренность о создании молельной комна-
ты для мусульман-студентов в Шадринском 
гос. пед. ин-те (Курганская обл.) была до-
стигнута в декабре 2008 г. на Всерос. научно-
практич. конференции «Проблемы духовно-
нравственного воспитания и образования в 
XXI в.». В интервью исламским СМИ пози-
тивное отношение к подобной идеи высказал 
ректор Уральского гос. горной академии Н. 
Косарев.

Лит.: Амелькина Ю. В колонии Копейска состав-
ляют график намаза. – http://chelyabinsk.rfn.ru/archive/
rnews.html?id=84557&date=01-08-2008; В полевом ла-
гере зенитно-ракетного полка оборудована мечеть. 
– http://www.islam.ru/rus/2008-09-3/?single=22554?print_
page; Вчера в Челябинской колонии строгого режима 
N 2 впервые в Уральском регионе открылась молельная 
комната для осужденных мусульман // Челябинский ра-
бочий. – Челябинск, 02.11.2000; На Тоцком полигоне раз-
вернута полевая мечеть. – http://i-r-p.ru/page/stream-
event/index-7651.html; «Солдатский мусульманский 
храм» возводится в воинской части Первоуральска. 

– http://www.apiural.ru/soc/?art=45265; Уральские муф-
тии встретились с руководством управления Минюста 
УрФО. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/8435/; 
Шихов К. Как военные мечеть открывали. – http://www.
sovetulemov.ru/articles.php?sid=942&razdel=1.

А.С.

Мечети д. Кестым Балезинского р-на 
Удмуртской Респ. Одним из первых упоми-
наний о наличии мечети в д. Кестым явля-
ется письмо Вятского епископа Варлаама от 
1.05.1743 г., в котором он перечисляет находя-
щиеся на подведомственной его епархии ме-
чети, предлагая все их разрушить. Неизвест-
но, было ли выполнено пожелание епископа, 
поскольку след. упоминание о кестымской 
мечети относится уже к 1797 г. В 1826 г. она 
значится как соборная, «построенная ижди-
вением магометан», при ней 2 муллы, 1 имам, 
330 прихожан.

В 1829 г. житель д. Кестым Файзулла Ка-
симов построил новую мечеть вместо старой, 
в которой имамами преподавались основы ис-
лама и грамота. Проект мечети предположи-
тельно был разработан на основе образцово-
го проекта, утвержденного правит. указом от 
31.05.1829 г.

В 1894 г. сельский торговец Гусман Ра-
мазанович Касимов построил новую мечеть 
вместо старой и здание мус. школы при ней. 
Однако в 1903 г. в Кестыме случился большой 
пожар (пострадали 136 хозяйств), и она сгоре-
ла. Вместо нее в 1905 г. Г.К. Касимов постро-
ил ныне действующую мечеть, которая но-
сит название Центр. По своей форме и боль-
шим размерам (186 кв. м, рассчитана на 250 
чел.) она кардинально отличается от тради-
ционных татарских сельских мечетей; она 
представляет собой здание сложной формы 
на высоком подклете, состоящее из 8-уголь-
ника в центре и примыкающих к ней с сев. и 
юж. стороны прямоугольных частей и михра-
ба. Стены бревенчатые, срубленные «в лапу», 
изнутри и снаружи обшиты тесом с последу-
ющей покраской. Первоначально мечеть была 
однозальной, состоящей из сеней, вестибюля 
и молельного зала, расположенных анфилад-
но. В широкой части молельного зала по бо-
кам были балконы. В 1940-е гг. молельный 
зал был разделен некапитальной стеной на 
малый молельный (отапливаемый двумя печ-
ками) и большой (холодный) залы, балконы 
были разобраны. Трехстворчатые застеклен-
ные двери, ведущие из вестибюля в молель-
ный зал, были перенесены. Балки потолка по-
коятся на 8 простых цилиндрических колон-
нах, расположенных в два ряда. Окна пря-
моугольной формы с простыми рамочными 
наличниками, расположены симметрично в 
вост. и зап. стенах. Вход в сени расположен 
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с сев. стороны – к зданию пристроено доща-
тое крыльцо под односкатной крышей. Мих-
раб прямоугольный, расположен под отдель-
ной двускатной крышей. Крыша здания двух-
ъярусная, многоскатная, в 1971 г. была покры-
та шифером. Минарет расположен в центре 
крыши, в плане 8-гранный, состоит из трех 
ярусов, разделенных карнизами, завершает-
ся высоким стройным шатром с полумесяцем 
на двух «яблоках». Площадка муэдзина имеет 
8 застекленных окон прямоугольной формы, 
завершающиеся килевидной аркой.

Первые сведения о религиозных деяте-
лях м.К. известны с 1838 г. До 1848 г. указным 
муллой в Кестыме был Ахмадулла б. мулла 
Назыр – основатель династии Назыровых. В 
1903 г. имамом мечети был назначен Ш.Ш. 
Ахмедов. Представителями др. династии има-
мов являлись Чачаковы.

В 1830-е гг. в Кестыме проживало более 
700 чел., а в кон. XIX в. – более 1600. Кро-
ме того, до кон. XIX в. в приход м.К. входи-
ли все татарские деревни и починки Глазов-
ского уезда (ныне Балезинского и Глазовского 
р-нов), т.к. мечеть имелась только в Кестыме.

В нач. XX в. Ахмедзяном-хаджи Мухам-
мадиевичем Касимовым была построена За-
речная мечеть; имамом в ней служил Габ-
драхман Гузаиров. В 1916–18 гг. Сафиуллой 
Ашрафутдиновичем Касимовым была по-
строена мечеть на Заячьей стороне, имамом 
в ней служил Мухаммедхади Мухаммедтаги-
рович Чачаков. В 1917 г. кестымцы подгото-
вили документы для открытия 4-го прихода 
на Котомочной стороне, однако начало граж-
данской войны не дало возможности осуще-
ствить планы.

При м.К. действовали начальные школа. 
Всего в нач. ХХ в. в Глазовском уезде было 
7 мус. школ (из них 2 – в Кестыме), в которых 
обучались 250 мальчиков и 115 девочек. В 
1906 г. у Ш.Ш. Ахмедова обучались 80 маль-
чиков. Женская школа размещалась в спец. 
арендованном доме. Учителями в ней были 
жены мулл Бибизайнаб Мухамедтагировна 
и Джамиля Вахидовна Чачакова, у которых 
обучались 90 девочек. Наибольшего подъе-
ма образование достигло в 1910–11 гг., когда 
в уезде действовало уже 13 мус. школ. В Ке-
стыме тогда обучались 170 мальчиков и 140 
девочек, что составляло почти треть учащих-
ся Глазовского уезда.

В 1920-е г. действовало 3 м.К.: Центр. (со-
хранившаяся в наст. время), Заречная и на За-
ячьей стороне. В нач. 1930-х гг. с Заречной ме-
чети ветром сорвало минарет. Воспользовав-
шись этим, местные власти закрыли мечеть; 
здание стало использоваться для детсада, в 
сер. 1940-х гг. было снесено.

В мечети на Заячьей стороне в 1932 г. пе-
рестали проводить службы из-за отъезда има-
ма М.М. Чачакова в Дагестан и материальной 
затрудненности прихожан, т.к. после раскула-

чивания и репрессий зажиточных сельчан со-
держание двух мечетей стало обременитель-
ным. Постановлением обл. комиссии по во-
просам культов при облисполкоме Удмурт-
ской автономной области от 10.04.1934 
г. мечеть была официально закрыта, здание 
было разрешено использовать под Дом куль-
туры. Однако в 1935–36 гг. в ней размещалась 
амбулатория для больных тифом, затем на-
чальная школа. В 1946 г. здание было снесено. 
Сохранился проект мечети, по которой мож-
но судить о конструктивных решениях зда-
ния. Оно представляло классический обра-
зец татарской сельской мечети с минаретом в 
центре двускатной крыши. Состояло из анфи-
ладно расположенных вестибюля, бол. и мал. 
молельных залов, михраба. Минарет в плане 
был 8-гранным, 3-ярусным.

Центр. мечеть перестала действовать в 
кон. 1930-х гг., ее имамы были репрессирова-
ны (См. Репрессированные имамы Удмурт-
ской Респ.). Но здание осталось нетронутым: 
население не позволило снести даже шпиль 
минарета. В здании мечети устроили детсад. 
Во время Великой Отечественной войны в 
нем была организована кухня для солдат за-
пасного полка, мастерская общества глухоне-
мых.

Однако религиозная деятельность общи-
ны не прервалась. Коллективные намазы про-
водились в доме мус. активиста Галиакбара 
Галимовича Касимова. Неуказным имамом 
был Валиулла Мухаммедшинович Касимов, 
репрессированный в 1940 г. После этого обя-
занности муллы по очереди исполняли ста-
рейшины д. Кестым.

В 1945 г. вернувшиеся с фронта мужчи-
ны организовали сельский сход и решили по-
пытаться заново открыть мечеть. Несколь-
ко человек съездили в Ижевск, Уфу, написа-
ли прошение в Москву и добились того, что 
5.04.1946 г. мечеть была открыта на законных 
основаниях. В 1951 г. имамом был назначен 
Валиулла Сафиуллович Касимов (1891–1979, 
уроженец д. Кестым, учился в Кестымской 
мус. начальной школе, участник гражданской 
войны, в 1931–41 работал в колхозе им. Киро-
ва в родной деревне, в 1942–44 гг. – на воен-
ном заводе № 74 Ижевска, в 1945–57 гг. вновь 
в колхозе. В 1951–53 гг. был имамом мечети, 
вынужден был уйти под давлением властей, 
затем – имам мечети в 1958–79 гг.). В 1953 г. 
мечеть повторно была закрыта, а здание ис-
пользовалось для хранения колхозного зерна. 
Праздничные намазы совершались в эти годы 
на кладбище и в колхозном зернохранилище.

В 1957 г. усилиями Г.Г. Касимова, муэдзи-
на Саида Ибрагимовича Касимова и др. при-
хожан в мечети возобновились богослуже-
ния. 7.03.1958 г. указным имамом снова был 
назначен В.С. Касимов, который более 20 лет 
исполнял эту обязанность. После его смерти 
имамом был назначен Валиулла Сибгатулло-
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вич Касимов (1903–86, уроженец д. Кестым, 
учился в Кестымской мус. начальной школе, 
ветеран Великой Отечественной войны, ра-
ботал в колхозе, 9.10.1979 г. получил свиде-
тельство ДУМЕС о назначении имамом мече-
ти д. Кестым). В годы его работы мечеть де-
лала постоянные денежные перечисления в 
Фонд мира, в Фонд охраны памятников исто-
рии и культуры, единовременные перечис-
ления в Фонды Всесоюзных конференций. 
След. имамом был Лутфулла Ясавиевич Ка-
симов (1907–96, ветеран войны, до выхода на 
пенсию работал заготовителем, в 1986–96 гг. 
работал имамом мечети д. Кестым).

На посту имама его сменил Равил Лут-
фуллович Касимов (р. 4.06.1931, уроже-
нец д. Кестым, работал в колхозе им. Киро-
ва, в 1965–72 гг. – председателем Кестымско-
го сельсовета, с 1982 г. проживал в г. Глазо-
ве, в 1982–91 гг. – зам. директора дома отдыха 
«Чепца», в 1996–2002 гг. – имам мечети д. Ке-
стым). След. имамом был Мухамадьяр Набие-
вич Дюкин (р. 1924, уроженец д.Ворца Ярско-
го р-на Удмуртии, всю жизнь проработал пе-
дагогом, преподавателем химии, директором 
Кестымской школы, в 2002–04 гг. возглавлял 
мечеть д. Кестым). С 2004 г. имам-хатыбом 
служит И.Х. Касимов. В 2005 г. прихожане 
торжественно отметили 100-летний юбилей 
мечети, на который были приглашены потом-
ки ее основателя, имам-хатыбов, имамы ме-
четей Удмуртии и представители органов 
власти республики.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 582, оп. 45, д. 
884; ф. 583, оп. 601, д. 26; оп. 604, д. 149; оп. 607, д. 564; 
ф. 619, оп. 2, д. 1398; Описание документов и дел, хра-
нящихся в архиве святейшего правительствующего Си-
нода. – СПб., 1868–1914, Т. 22, с. 812–15; Текущий архив 
РДУМУ; ЦГА УР, ф. Р-195, оп. 1, д. 1308.

И.К. 

«Мечети Урала» – экскурсионный 
историко-культурный проект, разработан-
ный свердловской региональной татарской 
молодежной обществ. организацией «Яшен» 
и Казыятским управлением мусульман Сверд-
ловской обл. для знакомства жителей региона 
с архитектурой уральских мечетей и основа-
ми исламского вероучения. Первая экскурсия 
состоялась 22.03.2008 г., когда представите-
ли татарской молодежи посетили «Медную» 
мечеть г. Верх. Пышма и Соборную мечеть 
г. Первоуральска. В ходе экскурсии они узна-
ли об истории храмов, познакомились с има-
мами мечетей, приняли участие в викторине 
на знание основ ислама, которую провел пол-
номочный представитель ДУМ АЧР в Сверд-
ловской обл. Р.Р. Нурмаметов. Позднее, на 

протяжении 2008–09 гг., состоялись анало-
гичные экскурсии в мечети «Маулид» и «Ра-
мазан» Екатеринбурга, Алтын-мечеть г. Бере-
зовского, мечеть «Нур» п. Октябрьский Сы-
сертского р-на. Запланированы и более даль-
ние экскурсии, в частности в Красноуфимск 
и Троицк.

Туризм с исламской темой становится все 
более популярным в регионе. В апреле 2008 
г. в Уральском ин-те туризма прошла VI сту-
денческая научно-практическая конферен-
ция, посвященная памяти В.А. Квартальнова. 
Проект студентки Эльмиры Раяновой «Про-
ектирование этнографической экскурсии “Та-
тарское гостеприимство”» был отмечен гра-
мотой за лучшую научно-исследовательскую 
работу. Суть проекта заключается в том, что 
участники экскурсии посещают ряд татар-
ских сел Нижнесергинского р-на, где могут 
познакомиться с татарскими народными ре-
меслами, нац. кухней, сельской архитектурой 
и религиозными представлениями. Аспиран-
том Уральской гос. юридической академии Д. 
Сергеевым разработана пешеходная экскур-
сия по местам, связанным с историей семьи 
Агафуровых.

Все названные проекты пользуются боль-
шой популярностью. Эксперты считают, что 
при должном подходе, рекламе и определен-
ных вложениях исламские экскурсионные 
проекты смогут занять свою нишу на рынке 
туристических услуг, т.к. имеются удачные 
примеры в сфере религиозного туризма. Так, 
в Свердловской обл. действует целое направ-
ление экскурсий и паломничеств православ-
ной тематики, а при Екатеринб. епархии РПЦ 
действует паломнический отдел, занимаю-
щийся организацией православного туризма.

Лит.: Гарифуллин Ф. В день рождения пророка Му-
хаммада мусульманская молодежь посетила крупней-
шие мечети области // Истина. 03.2008, № 3 (57); Ста-
ростин А. Зимний вояж по мечетям Урала. – http://
www.islamrf.ru/news/reportages/umma/6320/; Он же. 
Исламские памятники Урала. – http://www.islamrf.ru/
news/legacy/culture/2530/; Татарская молодежь посе-
тила мечети Урала. – http://www.islamrf.ru/news/events/
umma/4572/; Экскурсионный проект «Мечети Урала» 
набирает популярность. – http://www.islamrf.ru/news/
events/umma/7340/.

А.С. 

Мечеть в лечебно-исправительной ко-
лонии № 4 УФСИН России по Удмуртской 
Респ. в Ижевске. Инициативу строительства 
м. выдвинул в августе 2002 г. Ихсанов Нафис 
Сагадатович, осуществлявший и руковод-
ство по строительству. Проект финансирова-
ли благотв. фонд «Ихлас», И.С. Хисамутди-
нов, Н.С. Ихсанов. М. сдана в эксплуатацию 
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в 2004 г.
Здание м. 4-угольное одноэтажное, из 

красного кирпича, крыто двускатной кры-
шей. Окна аркообразные. Одноярусный низ-
кий минарет завершается узким конусообраз-
ным навершием, круглым в сечении. Восьме-
рик и конус отделены друг от друга массив-
ным карнизом. 

Лит.: Мусульмане Удмуртии // Удмуртия: 450 лет 
вместе. – Ижевск, 2008, с. 162–63.

Д.К.

Мечеть г. Воткинска – расположена по 
адресу: ул. Калинина, 17.

В г. Воткинске татары стали жить ком-
пактно с XIX в. Это были рабочие Воткин-
ского завода; они жили в отдельной Татар-
ской слободе. До 1900 г. мусульмане Воткин-
ска относились к ижевской махалле. В 1872 
г. прихожане построили деревянный молит-
венный дом. Однако в связи с ростом населе-
ния это помещение вскоре не смогло вмещать 
в себя всех мусульман, и они 10.02.1898 г. по-
дали прошение разрешить построить м. и об-
разовать самостоятельную махаллю. Такое 
разрешение было дано 18.03.1900 г. В это вре-
мя в Воткинскую махаллю входило 129 душ 
м.п. и 100 душ ж.п. 27.03.1901 г. была офици-
ально открыта новая каменная м. Специально 
построенное невысокое здание представляет 
собой классический образец прямоугольной 
одноэтажной каменной мечети с минаретом 
над входом. Состоит из двух молельных за-
лов, вестибюля и крыльца. Имеется михраб. 
В 2000-е гг. стены были обложены снаружи 
кирпичом. Вместимость м. – 200 чел. Распо-
ложенный над вестибюлем 8-гранный мина-
рет состоит из обшитой металлическим ли-
стом нижней части, застекленной внутренней 
площадки для муэдзина и шатра. Площадка 
муэдзина от шатра отделена карнизом, имеет 
внешнюю галерею, расположенную на консо-
лях. Крыша м. трехскатная.

27.03.1901 г. имамом м. был утвержден 
Габдулла Таипов (Габдулла б. Таип, 1858–
1936, род. в д. Касай Сарапульского уезда Вят-
ской губ., в 1894–1901 гг. – 2-й имам Ижев-
ской соборной мечети № 1, жил в Воткинске 
в качестве пятивременного имама).

М. – одна из немногих мечетей Удмуртии, 
действовавших в советское время. Даже в 
годы гонений на религию она не закрывалась 
и сохранилась в первозданном виде. Против-
никам религии не удалось снести даже мина-
рет. В м. всегда работали указные имамы.

25.10.1991 г. м. прошла регистрацию, 
16.11.2000 г. была зарегистрирована МРОМ 
«Махалля г. Воткинска». В 1994 г. председа-
телем общины был избран Харис Шакиро-

вич Нафиков (р. 10.02.1930 в с. Салауш Крас-
ноборского р-на Татарской АССР) – один из 
самых активных прихожан м., зам. имама. 
Уже многие годы он и его жена Фания Ваги-
зовна являются бессменными преподавателя-
ми воскресной школы. Школа была постро-
ена в 1995–96 гг. и представляет собой при-
стройку м. – отдельное здание, соединяюще-
еся с м. с западной стороны, где в наст. время 
5 дней в неделю проводятся занятия. Спонсо-
рами строительства школы были гендирек-
тор предприятия «Промстройгаза» Айрат Ра-
шидович Хабиров, гл. архитектор Воткинска 
Рустем Наилевич Магсумов.

В 1998–2001 гг. имам-хатыбом м. служил 
Закиров Фаиз Закирович (муэдзин с 1994 г.). 
В наст. время имам-хатыбом м. является М.Г. 
Ашрапов.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363, л. 42; ф. 583, оп. 
521, д. 217; Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары тари-
хыннан. – Казань, 2006; Текущий архив РДУМУ.

И.К.

Мечеть г. Красноуфимска – построена в 
1896 г. на средства купца 1-й гильдии М.Х. Ха-
бибуллина в центре города (по адресу: ул. Про-
летарская, 74) на возвышенности. Представ-
ляет собой деревянное 2-этажное Г-образное 
здание площадью 420 кв. м. зеленого цвета с 
1-ярусным минаретом над мезонином. Имеет 
два входа – центр. с юго-восточной стороны и 
черный с северной стороны. Последний ведет 
в цокольный этаж, в котором располагаются 
хозяйственные помещения, кабинет имама и 
кухня. Центр. вход с лестницей ведет в по-
мещения 2-го этажа, разделенные на прихо-
жую, гардеробную, гостевую и учебную ком-
наты, а также на жен. и муж. молельный залы 
и ряд вспомогательных помещений. Муж. мо-
лельный зал и михрабная ниша расположены 
в южной (верхней) части м. Внутренние по-
мещения выдержаны в желтых тонах, стены 
украшают шамаили и коранические изрече-
ния. Жен. зал выдержан в бирюзовых тонах, 
украшен бархатными шторами.

С нач. ХХ в. и до революции 1917 г. в м. 
действовало старометодное медресе, кото-
рым руководил выпускник одного из бухар-
ских медресе Г. Бикишев. В 1910 г. в нем на 
основе буквослагательного метода обуча-
лось 35 шакирдов. Часть иногородних шакир-
дов находились на пансионе на средства М.Х. 
Хабибуллина. Постановлением уездного ис-
полкома от 1923 г. здание м. было передано 
Урал-Марийскому педтехникуму. Позднее 
в нем располагалась базовая школа Красно-
уфимского педагогического техникума. Ли-
шенные м. мусульмане продолжали религи-
озную жизнь: так, в сер. 1950-х гг. Красноу-
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фимской общиной руководил Салим Бадрет-
динов (1885–?).

В нач. 1990-х гг. мус. община Красноу-
фимска начала борьбу за возвращение м. Ад-
министрация учебного заведения отказыва-
лась возвращать здание. Тогда мусульмане 
вышли на митинги, устраивали акции проте-
ста, пикетировали, перекрывали магистрали. 
Р.А. Сафиной на основе архивных докумен-
тов удалось доказать принадлежность зда-
ния мусульманам. В итоге в 1991 г. решени-
ем депутатов горсовета м. была возвращена 
мус. общине. Здание было наполовину раз-
рушено. На протяжении 1990–2000-х гг. бла-
годаря спонсорской помощи депутата пала-
ты представителей Законодательного собра-
ния Свердловской обл. А.Ф. Абзалова, бла-
готв. фонда «Евразия» и др. меценатов в м. 
удалось провести канализацию, газовое ото-
пление, осуществить поэтапный ремонт. В 
апреле 2002 г. в результате конфликта имам-
хатыба м. Наджибуллы Лутфиевича Ситдико-
ва с мус. общиной, сопровождавшегося сило-
выми акциями, м. вышла из юрисдикции Ре-
гионального ДУМ Свердловской обл. (в подчи-
нении ЦДУМ) и вошла в Казыятское управ-
ление мусульман Свердловской обл. (КУМСО, 
в подчинении СМР). С 2002 г. имам-хатыбом 
м. является Хабибулла Хазиевич Фазлеев (р. 
27.09.1937, выпускник Уральского электро-
механического ин-та, всю жизнь прорабо-
тал на ж/д, студент медресе «Мухаммадия», 
член Совета по толерантности при губернато-
ре Свердловской обл.). В м. располагается ап-
парат Красноуфимского мухтасибата КУМ-
СО, которым руководит Р.В. Сафин. Работа-
ет попечительский совет м. Также при м. дей-
ствует мектеб, регулярно проводятся семина-
ры для женщин-мусульманок и для имамов 
Красноуфимского мухтасибата.

Лит.: В исторической мечети г. Красноуфимска 
завершается реставрация. – http://www.islamrf.ru/news/
events/umma/2797/; Ганькин В. Хафиз-бай // Городок. – 
Красноуфимск, 07.12.2005; Спасти наследие предков // 
Истина. – 09.2005, № 26; Даулетбаев Б., Муллануров М. 
Хафиз бай Акалы. – Казань, 2000.

А.С.

Мечеть г. Кушва – одна из старейших 
мечетей Свердловской обл. Мусульмане на 
Кушвинском заводе появилась не позднее 
1867 г. Об этом говорит наличие в ГАСО мус. 
метрической книги с данного предприятия. 
О дореволюционном развитии мус. общи-
ны Кушвы известно немного. Имам на Куш-
винском заводе появился в 1899 г., по данным 
на 1910 г., на заводе проживало 95 мусуль-
ман (при общем населении 1,3 тыс. чел). Дей-
ствовало мус. кладбище. Молитвы проходи-

ли в здании м., построенном в 1890-е гг. (ул. 
Кузьмина, 128). Площадь помещения состав-
ляла 8,5 х 5,6 м. М. была рассчитана 100 чел. 
1.01.1936 г. помещение было инвентаризиро-
вано, поставлено на учет и оценено в сумму 
13 300 руб. Землепользователем числилось 
«общество нацмен».

В действительности же м. продолжала 
работать все время, здание содержалось за 
счет добровольных пожертвований верую-
щих, молитвенные собрания проводились по 
праздникам – Курбан- и Ураза-байрам и по 
пятницам. Чтобы не платить налог за муллу, 
общество приглашало его только в большие 
праздники. Муллой в 1950-е гг. был Ибрагим 
Исмагилов, старостой – Ахметзян Ахмаде-
ев. Мус. община была представлена в основ-
ном пожилыми людьми-пенсионерами, а так-
же рабочими Гороблагодатского рудоуправ-
ления; объединяла 100–200 чел.

До 1954 г. руководство райисполкома 
и Кушвинского горисполкома даже не зна-
ло о существовании и деятельности мусуль-
ман города и использовании предоставленно-
го татарскому обществу здания м. Ситуация 
прояснилась в сер. 1950-х гг., когда Кушву по-
сетил уполномоченный СДРК В.И. Рапусов. 
Обнаружив фактически действующую общи-
ну, он принял несвойственное для советско-
го чиновника решение: на основании поста-
новления Совета министров СССР «Об изме-
нении порядка открытия молитвенных зда-
ний» от 17.02.1955 г. уполномоченные име-
ли право зарегистрировать фактически дей-
ствующее, но не зарегистрированное рели-
гиозное общество, имеющее свое молитвен-
ное здание. Рапусов предложил мусульма-
нам Кушвы подать заявление о регистрации 
на имя облисполкома и о передаче здания м. 
в бессрочное и бесплатное пользование в их 
адрес. От мусульман требовалось свидетель-
ство комиссии о пригодности здания и на-
личие остальных законно оформленных до-
кументов. 1.03.1956 г. СДРК разрешил реги-
страцию общества, и 23.03.1956 г. оно было 
зарегистрировано уполномоченным. После 
оформления необходимых документов и про-
ведения ремонта 15.04.1958 г. община была 
зарегистрирована, на открытие отремонтиро-
ванной м. пришло 150 чел. Это единственный 
случай открытия мечети в сов. время на тер. 
Ср. Урала.

М. и мечеть д. Нов. Бугалыш были един-
ственными мечетями, работавшими в сов. 
время в Свердловской обл. По данным упол-
номоченного СДРК, общее кол-во верую-
щих мусульман Кушвы составляло 170 чел. 
В 1958–60 гг. пятничный намаз посещало 
17–40, Курбан- и Ураза-байрам – 110–150 чел. 
По данным на 1958 г., денежные доходы об-
щества составляли 12 605 руб., затем они за-
метно снижаются – в 1959 г. получили 5000, 
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в 1960 г. – 4368 руб. Эксплуатация м. продол-
жалась до 1980-х гг. После этого здание было 
признано аварийным и постепенно разруша-
лось.

В кон. 1990-х гг. община возобновила 
свою деятельность. 02.11.2000 г. в составе Ре-
гионального ДУМ Свердловской обл. была за-
регистрирована МРОМ «Махалля № 746». 
Имамом общины был избран Бадертдин Ва-
леевич Гайнутдинов (р. 21.05.1931 в д. Ново-
Алькеево Алькеевского р-на Респ. Татарстан, 
имеет неполное ср. образование, религиоз-
ные знания получил путем самообразования, 
с 1999 г. – зам. имам-хатыба г. Кушва, с 2001 
г. – имам-хатыб г. Кушва, женат, имеет 4 де-
тей), председателем – Зиннур Рахимович Ав-
хадеев. По инициативе директора завода про-
катных валов Р.Х. Камалетдинова в помеще-
нии заводоуправления (ул. Первомайская, д. 
36) мусульманам была выделена молельная 
комната, где в наст. время и совершаются бо-
гослужения. Этнический состав прихода со-
ставляют преимущественно татары и башки-
ры, число постоянных прихожан – от 50 чел.

Лит.: Загидуллин И.К. Махалля в промышленных 
поселениях в европейской части России и Сибири (XIX 
– начало ХХ вв.) // Татарские мусульманские приходы в 
Российской империи. – Казань, 2006, с. 83; Махалля № 
746 г. Кушва // Текущий архив РДУМСО; ЦДООСО, ф. 4, 
оп. 54, д. 103, л. 102; оп. 55, д. 116, л. 73; оп. 59 д. 110. л. 
81–83; оп. 64, д. 113, л. 4–7.

А.С., Р.Б.

Мечеть г. Можга Можгинского р-на – 
одна из мечетей Удмуртии. В Можге до и по-
сле революции не существовало официаль-
ной мечети, однако действовала мус. община 
во главе с неофициальными муллами. Один 
из них, Я.М. Адутов был репрессирован в 
1937 г. (см. Репрессированные имамы Уд-
муртской Респ.). С сер. XX в. на мус. кладби-
ще существовала сторожка, которая была не-
официально превращена в молитвенный дом, 
содержавшийся за счет мус. общины (так, в 
1970 г. там был проведен ремонт). В 1970-е гг. 
в городе действовало до 12 неофициальных 
имамов.

М. по адресу: ул. Солнечная, 1, была по-
строена в 1988–92 гг. на средства прихожан и 
спонсоров, открыта 22.08.1992 г. Вместимость 
м. – ок. 400 чел. МРОМ г. Можги была зареги-
стрирована в 2001 г. До 1998 г. имам-хатыбом 
являлся Анвар Уразбахтин (р. 1931, д. Янцо-
бино Кукморского р-на ТАССР). В 1995 г. вто-
рым имамом был назначен Габдулахат Ху-
рамшевич Хурамшин, который в наст. время 
является гл. имамом. С 2005 г. помощником 
имама является Абдурашид Нурзадоевич Га-
зизуллин (р. 1979 в г. Можге, окончил город-

ской ветеринарный колледж, Казанскую гос. 
ветеринарную академию, Казанское высшее 
мус. медресе «Мухаммадия» в 1998–2003 гг., 
в 2003–05 гг. работал преподавателем в «Му-
хаммадии»). При м. в спец. построенном зда-
нии действует воскресная школа для изуче-
ния основ ислама. Летом проводятся ислам-
ские лагеря для детей.

Здание м. – кирпичное, состоит из пря-
моугольных объемов разл. величины. Основ-
ная часть здания находится под двускатной 
крышей, к нему примыкает пристрой под от-
дельной крышей, над которым возвышается 
стройный кирпичный минарет 8-гранный в 
сечении, с 4 прямоугольными окнами в пло-
щадке муэдзина. Завершается шатром, кры-
тым металлическим листом, полумесяцем на 
двух яблоках. Окна здания прямоугольной 
формы.

И.К.

Мечеть г. Нижнего Тагила. На Нижне-
Тагильском заводе мус. община начала фор-
мироваться в кон. XIX в. из уроженцев Сим-
бирской губ. (в первую очередь с. Соба-
чий Остров – ныне с. Красная Горка/Сафад-
жай Нижегородской обл.), устраивавшихся 
на завод и рудники в качестве чернорабочих. 
Часть татар поступили на службу к купцам и 
с течением времени превратились в мелких 
торговцев. Так возникла получившая в на-
родном лексиконе название «Татарская де-
ревня», объединяющая несколько улиц. Со-
гласно сведениям ОМДС, мус. молитвенный 
дом на Нижне-Тагильском заводе появился в 
1907 г. По пермским губ. документам, собра-
ние мусульман завода (участвовало 206 чел.), 
на котором было принято решение ходатай-
ствовать перед властями о разрешении совер-
шать богослужения в доме (ул. Ветохиной, 
18), подаренном мус. общине Шиапом Вахи-
товым, состоялось лишь 20.12.1908 г. На этом 
же собрании был избран имам-хатыбом М.Г. 
Габдуллов. Переписка с губ. центром заня-
ла около года. Наконец 3.12.1909 г. губерна-
тор утвердил решение об открытии молель-
ного дома, а 7.12.1909 г. к присяге был приве-
ден имам.

К м. были причислены Висимо-
Уткинский, Висимо-Шайтанский, Верхнее- 
и Нижне-Салдинский, Черноисточенский и 
Лайский заводы. Молитвы совершались на 
втором этаже 2-этажного дома. Там же рас-
полагалась мус. библиотека и проходили со-
брания Нижне-Тагильского мус. культурно-
экономического и благотв. общества. При 
м. также действовал мектеб, где преподавал 
М.Г. Габдуллов. С марта 1916 по июль 1917 
г. ему удалось добиться разрешения на по-
стройку нового молитвенного дома в Ниж. 
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Тагиле. К этому времени уже была собрана 
сумма в 5000 руб., создан и одобрен Комите-
том по строительству проект каменного зда-
ния соборной мечети без минарета. Однако в 
связи с революционными событиями строи-
тельство мечети не состоялось.

3.02.1930 г. на заседании малого прези-
диума Уральского облисполкома было удо-
влетворено ходатайство Нижне-Тагильского 
окрисполкома о закрытии в городе м. и ис-
пользовании здания под клуб для нацмень-
шинств. В действительности же здание было 
передано под квартиру рабочему Александру 
Серебрякову (адрес: ул. Пионерская, 13).

До революции по Кушвинскому тракту на 
Патраковой горе, через дорогу напротив пра-
вославного находилось мус. кладбище. Ныне 
эта тер. застроена, а захоронения, как и у пра-
вославных, совершаются на центр. кладбище.

Архивные источники советского време-
ни не сохранили сведений о деятельности 
незарегистрированных групп мусульман в 
Ниж. Тагиле, тем не менее мусульмане, осо-
бенно пожилые, продолжали совершать ре-
лигиозные обряды. В нач. 1990-х гг. они за-
нялись религиозным возрождением. Мус. об-
щина, вошедшая в свердловский мухтасибат 
ЦДУМ, а позднее в Региональное ДУМ Сверд-
ловской обл., была официально зарегистриро-
вана 30.03.1992 г. Первым имамом был Р. Ба-
гаутдинов (р. 10.02.1910), муэдзином Р. Дав-
летшин (р. 15.05.1913). 17.07.1998 г. с участием 
муфтия С.С. Сайдулина прошло торжествен-
ное открытие Мус. центра Ниж. Тагила в по-
мещении быв. детского сада (Восточная ул., 
11), переданного горадминистрацией мус. об-
щине. Здание используется как молельный 
дом и медресе-пансионат. В 2008 г. в нем об-
учалось 11 ребят. Руководит жизнью мус. об-
щины Фанис Галлеев. Число прихожан со-
ставляет 40 чел., община полиэтнична, вклю-
чает в себя татар, башкир, узбеков, таджиков 
и др. Общее количество этнически мус. насе-
ления составляет 35 тыс. чел., или 8,8% на-
селения Ниж. Тагила. Ведутся переговоры о 
строительстве соборной мечети, гор. властя-
ми уже выделен под строительство мечети 
участок земли. Помимо этого, силами заклю-
ченных проведено строительство мечети на 
тер. нижнетагильской исправительной коло-
нии № 12, начатое в 2006 г.

Лит.: Все храмы Нижнего Тагила. – http://www.
nashural.ru/UrBibl/Goroda_sela/vse_hrami_ntagila.htm; 
ГАПК, ф. 36, оп. 10, д. 34; ф. 65, оп. 5, д. 104; Нижний Та-
гил // Текущий архив РДУМ СО; Строительство мечети 
завершится к Новому году на территории тагильской 
ИК-12. – http://www.apiural.ru/soc/?art=46188; ЦДООСО, 
ф. 4, оп. 55, д. 116, л. 73.

А.С., Р.Б.

Мечеть г. Усинска – первое культовое 
сооружение мусульман Респ. Коми. С 1986 г. 
мусульмане г. Усинска начали собираться для 
проведения пятничных и праздничных на-
мазов в пос. Парма на даче Рифката Гаязова, 
отца муфтия ДУМ Респ. Коми В.Р. Гаязова. В 
первые годы после официальной регистрации 
усинской общины 8.05.1991 г. в качестве мо-
литвенного дома использовались разл. строе-
ния. После установления конструктивных от-
ношений с городской администрацией власти 
выделили мус. общине здание под м. 

В 2000 г. силами мусульман здание было 
отремонтировано, возведен одноярусный ми-
нарет. В октябре 2002 г. неизвестные злоу-
мышленники подожгли здание м., просвер-
лив отверстие под дверью и залив внутрь зда-
ния две канистры бензина. Однако усилия-
ми работников противопожарной службы и 
лично ее руководителя, активного участни-
ка мус. общины Магомеда Магомедова М. 
удалось отстоять. Глава Респ. Коми Влади-
мир Торлопов лично прилетел в Усинск вы-
разить осуждение тех, кто совершил этот акт 
вандализма. После этого в м. был произведен 
ремонт на спонсорские средства. Деревянное 
здание с невысоким одноярусным минаретом 
на крыше было обшито и существенно рас-
ширено, проведено коммуникационное обо-
рудование и закуплена новая мебель. 

Лит.: Высокая оценка мусульманскому коми дви-
жению. – http://www.usinsk.eu/5364-vysokaja-ocenka-
musulmanskomu-komi-dvizheniju.html; Ислам в Респу-
блике Коми. Материалы официального сайта ДУМ РК. 
– www.islam.usinsk.info; Кутькин Д. Над мусульманами 
столицы засветит полумесяц: в Сыктывкаре построят 
мечеть, здание Духовного управления и медресе // Ком-
сомольская правда в Коми. – Сыктывкар, 11.07.2003, № 
28; Федорова Н. Мусульмане на субботнике // Усинская 
новь. – Усинск, 20.05.2000. 

А.С.

Мечеть д. Ахмади Балезинского р-на – 
одна из мечетей Удмуртии. Д. Ахмади была 
основана в 1830-е гг. переселенцем из д. Ке-
стым Балезинской вол. Глазовского уезда Ах-
мади Рахматулловичем Касимовым, получив 
название Ахмадиевский починок. До 1891 г. 
этот нас. пункт, как и многие татарские на-
селенные пункты Глазовского уезда, вхо-
дил в приход мечети д. Кестым, а с откры-
тием мечети д. Падера был причислен к ней. 
В нач. ХХ в. в Ахмади уже существовал мо-
литвенный дом. Первым и.о. пятивременно-
го (неофициального) муллы прихожане вы-
брали Бикбова Шагиахмеда Шамсутдинови-
ча (1875–1922), получившего классическое 
мус. образование в медресе д. Агрыз Сара-
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пульского уезда Вятской губ. у известного 
преподавателя Ахмедшакира Сююндукова. 
В 1908 г. благодаря усилиям Бикбова в Ахма-
ди открылась нач. мус. школа. В 1910 г. уче-
никами в ней значились 31 мальчик и 48 де-
вочек. В 1910 г. была образована самост. Ах-
мадиевская махалля, открылась соборная ме-
четь. Пятивременным имамом продолжал ра-
ботать Ш.Ш. Бикбов, а 22.11.1912 г. приказом 
ОМДС он стал указным имамом. После смер-
ти Бикбова в 1922 г. имамом м. стал его стар-
ший сын Шайхулислам, а 1923 г. – его второй 
сын Габдулахат Бикбовы. В 1930 г. семья Габ-
дулахата была раскулачена, и он был вынуж-
ден покинуть Ахмади. Тем не менее, м. оста-
валась действующей почти все советское вре-
мя (лишь в годы войны и послевоенное время 
ее использовали как колхозный склад и сель-
ский клуб, однако в сер. 1950-х гг. м. снова 
открыли). Обязанности муллы в советские и 
постсоветские годы исполняли Касимов Ху-
зиахмед Халитович, Касимов Ярулла Муса-
лимович, Дюкин Габдульбар Саитович, Каси-
мов Таип Яруллович, Дюкин Аюп Сафаевич, 
Касимов Шамсутдин Хуснутдинович.

Долгие годы эксплуатации без капиталь-
ного ремонта пагубно сказались на деревян-
ной м.: в нач. 1980-х гг. она пришла в аварий-
ное состояние, и прихожане перестали ее по-
сещать. В 2000 г. сельчане разобрали старое 
здание. 1.05.2001 г. на ее месте был заложен 
фундамент для новой м. Гл. организатором 
строительства был Р.Х. Касимов. Споносора-
ми строительства стали председатель прав-
ления районного потребобщества Лекомцева 
Раиса Габдрахмановна, директор райтопсбы-
та Касимов Загир Садриевич, руководители 
разл. организаций, рядовые прихожане.

М., расположенная по адресу: ул. Ва-
рыжская, 14, была торжественно открыта 
23.08.2008 г. в присутствии руководства Реги-
онального ДУМ Удмуртии, пост. представи-
теля Респ. Татарстан на Урале Равиля Зуфаро-
вича Бикбова, его брата – историка и публи-
циста Рустама Зуфаровича Бикбова – правну-
ков первого имама м. Ш.Ш. Бикбова. В наст. 
время официальным имамом м. является Р.Х. 
Касимов, его зам. – Шамсутдин Хуснутдино-
вич Касимов. 2.01.2008 г. была зарегистриро-
вана МРОМ «Махалля» д. Ахмади. Мус. об-
щина объединяет до 300 чел.

Вместимость м. составляет 100–120 чел. 
1-этажное здание относится к типу мечетей с 
минаретом в центре двускатной крыши, име-
ет отдельные молельные залы для мужчин и 
женщин, хозяйственную часть. Михраб пря-
моугольной формы, расположен под отдель-
ной двускатной крышей. 3-ярусный 8-гран-
ный минарет состоит из невысокого бараба-
на, застекленной внутренней площадки для 
муэдзина с 8 прямоугольными окнами и вы-
сокого 8-гранного шатра, завершается полу-

месяцем на шпиле с двумя «яблоками». 
В д. Ахмади имеется одно действующее 

мус. кладбище и отдельное место захороне-
ния первопоселенцев.

Лит.: Бикбов Р., Старостин А. В деревне Ахмади в 
Удмуртии возродили 100-летнюю мечеть. – http://www.
islamrf.ru/news/umma/events/4230/; ГАКО, ф. 582, оп. 174, 
д. 59; Касимов И.Х. История деревни Ахмади и ее мече-
ти // Муслим. – 04.09.2008, № 1; Мечеть в деревне Ахма-
ди. – http://izhevsk.rfn.ru/rnews.html?id=11213; Текущий 
архив РДУМУ; ЦГА УР, ф. 5, оп. 1, д. 2070; ф. 122, оп. 1, д. 
33; ф. 169, оп. 1, д. 15.

Д.К., И.К.

Мечеть д. Верхний Дасос (Мурсалим, 
Нырык) Юкаменского р-на Удмуртской Респ. 
Точная дата первого строения м. неизвест-
на. В 1890 г. сельчане подали прошение об 
утверждении плана вновь образуемой собор-
ной мечети, которая была открыта в 1891 г. 
3.09.1891 г. муллой м. был утвержден Закрид-
дин б. Замалютдин Абашеев; он же значится 
имамом в списке 1917 г.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 583, оп. 604, 
д. 149.

И.К.

Мечеть д. Гордино Балезинского р-на 
Удмуртии как пятивременная была построе-
на в 1887 г., в 1902 г. переименована в собор-
ную. Располагалась рядом с терр. средневеко-
вого мус. кладбища. Во дворе м. долгое время 
хранилось надгробие булгарской эпохи (см. 
Могильный камень в д. Гордино); терр., приле-
гающая к камню, была огорожена. 30.10.1910 
г. указным имамом был утвержден Мухам-
метгариф б. Мухамметгали Гафуров, уволен-
ный 17.12.1914 г. Здание м. не сохранилось. До 
нач. 1990-х гг. жизнью мусульман руководили 
неофициальные имамы. Напр., в 1972 г. в Гор-
дино Тютин Зигард Закирович провел празд-
ничный намаз по случаю Ураза-байрама. В 
1973 г. на Курбан-байрам верующие собра-
лись в частном доме Тютина Губая, молит-
ву возглавил Гафуров Галиулла Сафиулло-
вич. С нач. 1990-х гг. прихожане деревни вхо-
дят в махаллю Кестымской мечети (см. Мече-
ти д. Кестым).

Лит.: ГАКО, ф. 583, оп. 604, д. 149; личный архив 
И.Х. Касимова.

И.К.

Мечеть д. Засеково Юкаменского р-на 
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Удмуртской Респ. Впервые упоминается в 
1826 г. как «пятивременная, построенная иж-
дивением магометан». Количество прихожан 
– 78 чел. В 1907 г. в Засекове была построе-
на новая соборная м. 1.01.1907. муллой был 
утвержден Габдулхак б. Идрис Амиров. При 
м. работала мус. школа. 31.01.1915 г. имам-
хатыбом был утвержден его брат Габдрахман 
б. Идрис Амиров. В нач. 1930-х гг. м., как и все 
мечети Юкаменского р-на, была закрыта. В 
1937 г. был расстрелян неуказной мулла д. За-
секово Насыров Ибрагим Насырович (см. Ре-
прессированные имамы Удмуртской Респ.).

Лит.: ГАКО, ф. 582, оп. 45, д. 884; ф. 583, оп. 604, д. 
149; оп. 530, д. 164.

И.К.

Мечеть д. Кесшур (починок Ключевской) 
Юкаменского р-на Удмуртии – была открыта 
в 1907 г. Представляла собой деревянной зда-
ние с минаретом. В этом же году была откры-
та мус. начальная школа – мектеб. 15.09.1908 
г. имам-хатыбом был утвержден Яхья Шаги-
марданов. На этом посту он проработал до 
нач. 1930-х гг. После раскулачивания был вы-
нужден отказаться от должности имама. По-
сле этого неуказным муллой работал Кари-
мов Сабирзян Ахматкаримович, быв. имам 
мечети д. Тат. Ключи, который был аресто-
ван 06.10.1937 (см. Репрессированные имамы 
Удмуртской Респ.). В сер. 1930-х гг. м. была 
закрыта. До сер. 1960-х гг. здание использова-
лось для сельской начальной школы и детса-
да. Не сохранилось.

Лит.: ГАКО, ф. 583, оп. 604, д. 149; Книга памяти 
жертв политических репрессий. – Ижевск, 2001; Гале-
ев А.Х. Топонимика населенных мест Юкаменского р-на 
Удмуртской Республики. – Глазов. 2008 (на правах ру-
кописи).

И.К.

Мечеть д. Малый Вениж Юкаменско-
го р-на Удмуртской Респ. была построена в 
1907 г. 11.04.1907 г. имамом м. был утверж-
ден Таипов М.А. (см. Репрессированные има-
мы Удмуртии). При м. действовала начальная 
мус. школа. В 1914 г. в деревне была откры-
та русско-татарская школа. М. была закрыта в 
1930 г. Здание не сохранилось.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 583, оп. 530, д. 
129; Журнал Глазовского уездного собрания 41-й очеред-
ной сессии, с 30 сентября по 11 октябрря 1907 года, и до-
клады уездной управы и комиссий. – Вятка, 1908.

И.К.

Мечеть д. Новый Бугалыш Красноу-
фимского р-на Свердловской обл. – старей-
шая действующая мечеть обл., единствен-
ная М., работавшая на протяжении советско-
го времени (с 20-летним перерывом). Впервые 
упоминается в списке населенных мест Перм-
ской губ. от 1869 г. По данным краеведа М.М. 
Мулланурова, построена Зыятдином-муллой 
– потомком основателя д. Нов. Бугалыш Ур-
замета. Согласно хранящимся в деревне шед-
жере, часть деревенских жителей ведут свое 
происхождение от татар-мишарей. После Зы-
ятдина имамом стал Сунгат-мулла и его сын 
Кави.

М. не прекращала своей деятельности в 
1920–60-е гг. 21.01.1947 г. при м. было офи-
циально зарегистрировано мус. общество – 
единственное в Свердловской обл. В общи-
не насчитывалось 200–300 верующих при 
общей численности населения деревни 2300 
чел. М. обслуживала дд. Нов. Бугалыш, Ср. 
Бугалыш, Усть-Бугалыш, Татар. Еманзель-
га. Посещаемость м. в 1948–54 гг. на Курбан-
байрам составляла 130–190 чел., на Ураза-
байрам – от 130 до 215 чел., джума-намаз по-
сещали от 11 до 30 чел. Обязанности имама 
исполнял Габдрахман Сафин, ему помога-
ли братья Габдельвахит и Габдерахим. В сер. 
1960-х гг. решением сельской администрации 
м. была закрыта, минарет срезан, а помеще-
ние передано под клуб. В сер. 1980-х гг. прав-
ление совхоза по требованию верующих воз-
вратило им здание м. Минарет был возведен 
заново. С 1982 г. обязанности муллы исполня-
ет М.Н. Хасанов.

М. представляет собой прямоугольное в 
плане деревянное здание 20 х 6 м синего цве-
та с двускатной крышей и одноярусным ми-
наретом, расположенным над михрабной ни-
шей, обозначенной побеленным кирпичным 
пристроем. Вход с сев.-вост. стороны. Внутри 
делится на прихожую, ср. зал и основной мо-
лельный зал с печью. Рассчитана на 300 чел. 
Расположена по адресу: ул. Центральная, 49.

Община м. прошла юридическую реги-
страцию в составе Регионального ДУМ Сверд-
ловской обл. 10.06.1995. Председатель общи-
ны – Зинкай Галиаскарович Галиаскаров. По 
состоянию на март 2009 г., ср. возраст немно-
гочисленных молящихся 50–65 лет. В целях 
экономии топлива 2/3 основного молельного 
зала было отгорожено и используется лишь 
1/3. В 2008 г. верующими было построено до-
полнительное «летнее» здание, представляю-
щее собой типовую деревенскую избу. После 
завершения отделочных работ община будет 
использовать нов. здание.

Лит.: Д. «Махалля-мечеть № 350 д. Новый Буга-
лыш» // Текущий архив РДУМ СО; Муллануров М. Исто-
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рия деревни Средний Бугалыш Красноуфимского райо-
на. – Красноуфимск, 1996, с. 41–42; Старостин А.Н. Ин-
тервью с М.Н. Хасановым от 10.03.2009 // Архив авто-
ра; ЦДООСО, ф. 4, оп. 43, д. 154; оп. 53, д. 148.

А.С., Р.Б.

Мечеть д. Падера Балезинского р-на – 
дна из мечетей Удмуртии. Падера – крупное 
татарское селение на сев. Удмуртии, было 
основано в кон. XVIII в. выходцами из д. Ке-
стым. До кон. XIX в. ее жители входили в ма-
халлю Кестымской мечети (см. Мечети д. Ке-
стым). По некоторым сведениям, в деревне 
имелся молельный дом. Неуказным имамом 
с 1860 г. был И.Х. Файзуллин. В 1886 г. его за-
менил М.Н. Нурмухамедов. В 1891 г. в Паде-
ре образовалась самост. махалля и утверж-
ден проект м. На чьи средства производи-
лась стройка, сведений в архивных докумен-
тах не сохранились: в справке секретаря ис-
полкома Балезинского райсовета от 1978 г. со-
общалось, что м. построена на средства Каси-
мова Гарифа Закировича, совр. же прихожа-
не м. спонсором строительства считают тор-
говца из д. Кестым Касимова Гусмана-хаджи 
б. Рамазана. 11.01.1894 г. имамом-хатыбом 
был утвержден М.Н. Нурмухамедов. В 1896 
г. с разрешения ОМДС в деревне открылась 
нач. школа, для которой на средства прихо-
жан было построено отдельное здание. В 1910 
г. под руководством имама в ней в 3 классах 
училось 45 мальчиков, здесь велось препо-
давание русского яз. и арифметики, а в доме 
муллы у его жены обучались 40 девочек. Нур-
мухамедов прослужил имамом до 1930 г., в 
1930–36 гг. имамом был Касимов Шарафут-
дин Габбасович. В 1936 г. в качестве муллы в 
деревню приехал из Дагестана быв. имам Ке-
стымской мечети Ш.Ш. Ахмедов, но в 1937 г. 
его по ложному обвинению в спекуляции аре-
стовали, и вскоре он скончался.

Несмотря на гонения и репрессии, паде-
ринцы не дали властям закрыть м., и она яви-
лась одной из немногих в республике, не за-
крывавшихся со дня основания до современ-
ности ни на один день. Даже в страшные годы 
преследования имамов нашлись люди, не по-
боявшиеся возглавить деревенскую махаллю. 
В 1938–45 гг. эту обязанность взял на себя Ка-
симов Ахматулла Муталлапович, затем м. 
возглавлял Файзуллин Саляхутдин Исмаги-
лович, прослуживший до 1948 г. Его заменил 
Шаехсаттаров Шаехгаттар Шаехсаттарович, 
быв. мулла г. Можги, бежавший от преследо-
ваний в Падеру.

В 1956 г. в деревню по приглашению сель-
чан приехал быв. имам 3-й Кестымской ме-
чети Мухаммедхади Чачаков (к тому време-
ни сменивший фамилию на Тагирова), скры-
вавшийся от репрессий в Дагестане (см. Ча-

чаковы). На этой должности он прорабо-
тал до 1978 г., пока не переехал жить к доче-
ри в Ижевск. Именно благодаря его усили-
ям м. не была закрыта, хотя местные власти 
не раз пытались сделать это. Имам разгова-
ривал с ними на языке бюрократии, каждый 
раз напоминая, что в СССР религия отделе-
на от гос-ва, существует закон о свободе сове-
сти, поэтому придирки властей к м. – наруше-
ние Конституции. В годы его работы махалля 
жила полнокровной жизнью: так, по праздни-
кам в м. собиралось ок. 100 чел., что по тем 
временам было достаточно много. В 1960-е гг. 
мус. общине принадлежал также жилой дом, 
который верующие купили у сельсовета за 
150 руб. и передали под жилье имаму. Респ. 
власти, узнав об этом, сделали выговор главе 
сельсовета. В 1972 г. крыша м. была покрыта 
шифером по особому разрешению уполномо-
ченного респ. СДРК.

В 1978–89 гг. имамом м. служил Касимов 
Загидулла Мухамедзянович (р. 1908), в 1989–
95 гг. – Касимов Нытфулла Сагидуллович, 
в 1995–2007 гг. – житель ближайшей татар-
ской д. Бектыш Тютин Габдульахат Мукми-
нович (р. 1932 в д. Бектыш Балезинского р-на, 
до выхода на пенсию проработал механизато-
ром в колхозе им. 1 Мая, награжден орденом 
Красного Знамени). В июне 2001 г. была за-
регистрирована МРОМ «Махалля д. Падера». 
С октября 2007 г. имамом является Энтентеев 
Риза Ахунзянович (пенсионер, занимается са-
мообразованием).

М. представляет собой образец класси-
ческой татарской деревянной мечети прямо-
угольной формы на высоком подклете, состо-
ит из анфиладно расположенных вестибюля, 
мал. и бол. залов с михрабом под отдельной 
двускатной крышей, с одним прямоугольным 
окном в юж. стене. Площадь м. 96 кв. м, рас-
считана на 150 чел. 8-гранный 3-ярусный ми-
нарет расположен в центре крыши. Летом 
2008 г. был произведен косметический ре-
монт на средства жителя г. Наб. Челны биз-
несмена Касимова Ильдара Габдулловича, 
уроженца д. Падера.

Лит.: Архивный отдел администрации Балезинско-
го р-на Удмуртии, ф. 2, оп. 1, д. 195, л. 119; Воспоминания 
Амины Шаехахмедовны Касимовой. Записаны в 2005 г. 
имамом Кестымской мечети И. Касимовым; ГАКО, ф. 
237, оп. 76, д. 1363; ф. 583, оп. 515, д. 340; оп. 604, д. 149; 
Текущий архив РДУМУ; ЦГАУР, ф. 122, оп. 1, д. 33.

И.К.

Мечеть д. Палагай Юкаменского р-на 
Удмуртии существовала уже в 1797 г. В ре-
визских сказках того времени жители «По-
чинка у р. Убытии» (первоначальное назва-
ние д. Палагай) записаны как «некрещеные 
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бесермяне», они носили мус. имена. Т.о., м. 
является фактическим доказательством су-
ществования мечетей в населенных пунктах 
бесермян. В 1824 г. при м. была открыта мус. 
нач. школа. В 1826 г. м. значится как собор-
ная, «построенная иждивением магометан», 
при ней один мулла, один имам, 178 прихо-
жан. Известно, что в 1840-е гг. имамом м. был 
Салих б. Юсуф Абашев.

В 1856 г. в деревне была построена новая 
м. 29.06.1865 г старшим муллой был утверж-
ден Габдульгалим б. Салих Абашев (ум. 1914). 
14.04.1901 г. 2-м муллой был утвержден его 
сын Лутфулла б. Габдулгалим Абашев (р. 
1870). В 1902 г. на средства прихожан было 
построен новое здание школы, в которой под 
руководством Лутфуллы в 1910 г. в трех клас-
сах обучались 63 мальчика, а его жена обуча-
ла 68 девочек. В 1914 г. в Палагае была откры-
та русско-татарская школа, однако в 1914/15 
уч. г. она была закрыта и перенесена в д. По-
чиношную (см. Мечеть д. Починки) по при-
чине нехватки средств и недобора учащихся.

Мулла Лутфулла б. Габдулгалим Абашев 
в 1930 г. был репрессирован и отправлен в 
ссылку на лесоразработки на север Урала, ре-
абилитирован 31.10.1994 г. В 1933 г. м. была 
закрыта. В советские годы община д. Пала-
гай существовала без м., религиозные обря-
ды исполняли в ней неофициальные имамы. 
Эта ситуация продолжается и в наст. время.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 582, оп. 45, 
д. 884; ф. 583, оп. 601, д. 26; оп. 604, д. 149; Галеев А.Х. 
Топонимика населенных мест Юкаменского района Уд-
муртской Республики. – Глазов, 2008 (на правах рукопи-
си); ЦГА УР, ф. 122, оп. 1, д. 33.

И.К.

Мечеть д. Починки Юкаменского р-на 
Удмуртии впервые упоминается в 1744 г.: 
Вятский епископ доносил в Синод, что в д. 
Починовской м. построена с давних лет. Да-
лее м. упоминается в 1797 г., в 1826 г. она вы-
ступает уже как соборная с кол-вом прихожан 
212 чел. В рапорте Глазовского исправника от 
16.11.1850 г. указано, что м. построена более 
100 лет назад на средства жителей селения. 
В 1855 г. указано, что при м. существует мус. 
школа. В 1863 г. в Починках была построена 
новая м. В 1885 г. (по др. сведениям, в 1901) 
имамом-хатыбом был утвержден Бекмансу-
ров Идрис б. Юртай. В 1910 г. под его руко-
водством в местной школе, расположенной в 
спец. построенном прихожанами здании, об-
учались 50 мальчиков, у его жены обучались 
45 девочек. Кроме того, в 1914–15 уч. г. в д. 
Починки было переведено русско-татарское 
училище из д. Палагай по причине нехват-
ки средств и недобора учащихся. В нач. XX 

в. 2-м имамом утвержден Накип Касшафо-
вич Бекмансуров, а муэдзином – его брат Габ-
дульхак (см. Репрессированные имамы Уд-
муртской Респ.).

В 1930 г. постановлением Юкаменского 
райисполкома м. была закрыта, несмотря на 
заявление от членов религиозного общества 
числом 635 чел. с просьбой не закрывать м. и 
зарегистрировать религиозную организацию. 
Здание было передано под сельский клуб. 
Оно сохранилось до наст. времени и исполь-
зуется под Дом культуры (ДК).

В январе 2000 г. на общем собрании при-
хожане решили начать строительство новой 
м. Было принято решение зарегистрировать 
МРОМ, руководителем которой был выбран 
Бузанаков Надир Асхатович (р. 15.09.1953 в д. 
Починки, окончил Ижевское респ. училище 
культуры, заочно Казанское высшее мус. ме-
дресе «Мухаммадия»; работает художествен-
ным руководителем в Починковском ДК, где 
в 1989 г. создал татарскую обществ. организа-
цию «Ватан», которую возглавляет; препода-
ет основы ислама в воскресной школе при м.; 
в 2004 году был в хадже). Имамом-хатыбом 
был назначен его сын Бузанаков Рустам На-
дирович (р. 1981). Летом 2000 г. был заложен 
фундамент новой м. Часть строительства фи-
нансировал благотв. фонд «Ихлас», который, 
в частности, в 2002 г. направлял из Ижевска 
бригаду плотников (отв. – Т.К. Шакиров). М. 
действует, однако официально еще не откры-
та. В наст. время имам-хатыбом является Н.А. 
Бузанаков. Здание м. одноэтажное, деревян-
ное; 3-ярусный 8-гранный минарет располо-
жен в центре крыши.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 582, оп. 45, д. 
884; оп. 53, д. 242, л. 20, 20 об.; ф. 583, оп. 601, д. 26; оп. 
604, д. 149; ф. 619, оп. 2, д. 1398, л. 56, 56 об.; Галеев А.Х. 
Топонимика населенных мест Юкаменского района Уд-
муртской Республики. – Глазов. 2008 (на правах рукопи-
си); Ихсан. – Ижевск, 27.03.2009, № 1; Луппов П.Н. О бе-
сермянах // О бесермянах. Сб. статей – Ижевск, 1997; 
Текущий архив РДУМУ; ЦГА УР, ф. 122, оп. 1, д. 33.

И.К.

Мечеть д. Татарские Ключи Юкамен-
ского р-на Удмуртской Респ. впервые упо-
минается в источниках в 1826 г. как пятивре-
менная с кол-вом прихожан в 169 чел. В этом 
статусе она просуществовала до нач. XX в. 
На основе резолюции ОМДС от 9.11.1907 г. 
она была преобразована в соборную с обра-
зованием самост. прихода. 23.11.1907 г. было 
дано разрешение на постройку новой м., ко-
торая была построена в 1910 г. без минаре-
та. В архивных документах м. значится как 
Ключевская. В 1910 г. был утвержден проект 
на устройство минарета. 2.06.1910 г. имам-
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хатыбом был утвержден Каримов С.А. (см. 
Репрессированные имамы Удмуртии). Муэд-
зином в Ключевской мечети до 1930 г. слу-
жил Таип Закирович Салаватов, который был 
раскулачен. С мая 1930 г. временным мул-
лой служил Габдрахман Шагивалиевич Са-
лаватов, которому удалось избежать репрес-
сий. Ключевская мечеть была закрыта и зда-
ние передано под сельский клуб на основа-
нии протокола № 44 заседания секретариа-
та Удмуртского облисполкома от 5.03.1933 г. 
В наст. время здание используется в качестве 
сельского Дома культуры. Однако, несмотря 
на отсутствие мечети, в советское время ре-
лигиозные обряды проводились неофициаль-
ными имамами.

В 2000 г. был заложен фундамент новой 
м. Инициаторами строительства были Арас-
лановы Шакертдин Гиниятович и Рахмай 
Шакертдинович. Часть строительства фи-
нансировал благотв. фонд «Ихлас», который, 
в частности, в 2002 г. направлял из Ижев-
ска бригаду плотников (отв. – Шакиров Та-
хир Кашифович из Ижевска). М. действует, 
однако официально еще не открыта. Зареги-
стрирована религиозная группа. В наст. вре-
мя имам-хатыбом является Ш.Г. Арасланов 
(р. 3.01.1941 в д. Тат. Ключи, до выхода на пен-
сию проработал механизатором в колхозе, в 
2004 г. совершил хадж).

Здание м. одноэтажное, деревянное, пред-
ставляет собой избу-пятистенку. Анфиладно 
расположенные молельный зал, вестибюль и 
дощатая застекленная веранда находятся под 
двускатной крышей. Минарет в центре кры-
ши, 3-ярусный, 8-гранный. Площадка муэд-
зина от шатра отделена карнизом, имеет 4 за-
стекленных окна прямоугольной формы и 
внешнюю галерею, расположенную на кон-
солях.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 582, оп. 45, д. 
884; ф. 583, оп. 537а, д. 1065. л. 2, 9; Ихсан. – Ижевск, 
27.03.2009, № 1; Текущий архив РДУМУ; ЦГА УР, ф. 
Р-195, оп. 1, д. 131.1 «Дело о закрытии мечети в д. Тат. 
Ключи. 1933 г.».

И.К.

Мечеть д. Татарские Парзи Глазовского 
р-на Удмуртии впервые упоминается в 1826 г. 
как пятивременная, построенная на средства 
общины. В ней служил 1 мулла, прихожана-
ми числилось 44 чел. В 1898 г. жители дерев-
ни обратились в Вятское губ. правление с хо-
датайством о разрешении строительства со-
борной м. с образованием самост. прихода. 
Разрешение было получено при условии вы-
селения всех удмуртов (174 чел.) на 1–2 км от 
м. Татары выделили из своих владений зем-
ли ниже по р. Парзинке, и переселившиеся уд-

мурты основали д. Парзи Вотские (ныне Уд-
муртские Парзи). В итоге 17.10.1905 г. было 
выдано разрешение на сооружение соборной 
м., которая была построена татарами из с. Ну-
крат (Карино) Слободского уезда Вятской 
губ. и открылась 10.03.1906 г.

Пятивременным муллой был сын учи-
теля Сафиулла б. Насибулла Файзуллин. 
13.10.1906 г. указным имамом соборной м. ре-
шением губ. правления утвержден крестья-
нин д. Верх. Искудаш (Ижудаш) Мамадыш-
ского уезда Казанской губ. Ахмет-Гариф Му-
хамет Рахимов, окончивший Казанское го-
родское 4-классное училище. В нач. 1930-х гг., 
несмотря на преклонный возраст, он был рас-
кулачен и сослан на лесозаготовки. В 1934–
37 гг. муллой служил Габдрахман Гузаиров, 
также подвергшийся репрессиям (см. Репрес-
сированные имамы Удмуртской Респ.).

М. играла роль не только духовного, но и 
образовательного центра – в 1904 г. при ней 
был открыт мектеб. Первым учителем был 
Насибулла Файзуллин, приехавший в Пар-
зи в сер. XIX в. из Малмыжского уезда Вят-
ской губ. В нач. ХХ в. преподавали: мулла А.-
Г. Рахимов, Садретдин Нурмухаметов (окон-
чил 4 класса Галеевского медресе Казани). На 
1.01.1910 г. в мектебе обучались 30 мальчиков 
и 15 девочек. В годы Великой Отечественной 
войны м., одна из немногих в Удмуртии, не 
закрывалась. С 1947 г. муллой являлся Г.Х. 
Хамитов (Ушмави), переведенный из с. За-
струги Вятско-Полянского р-на Кировской 
обл. С 1970 г. имамом был местный житель 
Габдулла Хатымович Бузиков, который вме-
сте с советом м. не позволил закрыть культо-
вое здание за неуплату налогов.

В наст. время имамом является уроженец 
Тат. Парзей С.Г. Касимов. В 2006 г. м. отме-
тила свой 100-летний юбилей. М. находится в 
центре деревни (ул. Центральная, 18а), явля-
ется памятником архитектуры и достоприме-
чательностью Глазовского р-на. Вместимость 
– 180 чел. Здание представляет собой класси-
ческий образец прямоугольной 1-этажной де-
ревянной м. с минаретом в центре двускатной 
крыши; состоит из двух молельных залов и 
вестибюля, расположенных анфиладно.

Лит.: ГАКО, ф. 583, оп. 604, д. 149; оп. 605, д. 1822, 
1826; Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вятско-
го края: учебно-справочное пособие / Отв. ред. А.Г. По-
ляков. – Киров, 2009, с. 160–230; Хранилище редких и ру-
кописных книг Ин-та языка, литературы и истории АН 
РТ, ф. 99, оп. 1, д. 176; ЦГА УР, ф. 5, оп. 1, д. 1897; оп. 2, д. 
171; ф. 122, оп. 1, д. 33.

Д.К.

Мечеть д. Татарский Тоймобаш Алнаш-
ского р-на Удмуртской Респ. – старейшая ме-
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четь республики. Была построена в 1785 г. 
купцом Халитом Уразбахтиным. В 1826 г. 
она упоминается как соборная. Имамом слу-
жил Габдулгаллям Губайдуллин. Кол-во при-
хожан – 80. Ныне существующее здание м. 
было построено в 1865 г. и является старей-
шим в Удмуртии. В сведениях 1869 г. указано, 
что в деревне 163 прихожанина, в доме мул-
лы имеется нач. школа, где обучаются 35 уче-
ников. 14.05.1883 г. имам-хатыбом и мугалли-
мом был утвержден Фаттахутдин Низамут-
динович Басыров (р. 1833, уроженец д. Мус-
лим Мензелинского уезда Уфимской губ.; он 
и его жена Шарифа Галиева обучали учени-
ков мектебе, которое размещалось в их доме). 
27.06.1901 г. имам-хатыбом и мугаллимом 
был утвержден Мухамметзариф Ахмедсит-
дикович Уразбахтин. 15.05.1906 г. муэдзином 
был назначен Ахмеднагим Фаттахутдинович 
Басыров (1870–1945, уроженец д. Муслим). 
Хотя в 1932 г. м. была закрыта, минарет сре-
зан (здание использовалось в качестве избы-
читальни, колхозного склада), А.Ф. Басы-
ров до смерти исполнял обязанности неофи-
циального имама. В 1945 г. неофициальным 
имамом стал его сын К.А. Басыров (см. Ре-
прессированные имамы Удмуртской Респ.).

В 1990-е гг. собств. имама в деревне не 
было, обряды проводил уроженец д. Тат. Той-
мобаш, имам-хатыб мечети г. Можга Ан-
вар Уразбахтин. В 1991 г. м. была возвраще-
на верующим. Был произведен капитальный 
ремонт, восстановлен минарет. Официаль-
но м. была открыта в 1996 г. МРОМ «Махал-
ля» была зарегистрирована в 2003 г. Кол-во 
прихожан – 500 чел. С февраля 2003 г. имам-
хатыбом является Ф.Г. Ахметов.

Относится к типу мечетей с 8-гранным, 
3-ярусным минаретом в центре крыши. Зда-
ние 1-этажное деревянное на высоком под-
клете, покрыто двускатной крышей, состо-
ит из молельного зала, вестибюля и крыль-
ца. Михраб под отдельной двускатной кры-
шей. Площадка муэдзина имеет 8 застеклен-
ных окон прямоугольной формы. 

Лит.: ГАКО, ф. 205, оп. 2, д. 2189, л. 20; ф. 237, оп. 
76, д. 1363, л. 19; ф. 574, оп. 1, д. 324, л. 38 об.; ф. 582, оп. 
45, д. 884, л. 34 об.; Давлетшина Л.А. История д. Татар-
ский Тоймобаш. Рукопись // Архив автора; Текущий ар-
хив РДУМУ.

И.К.

Мечеть д. Шафеево Юкаменского р-на 
Удмуртской Респ. В 1892 г. жители д.Шафеево 
(в архивных документах – д. Ютрошурская) 
подали прошение об открытии соборной ме-
чети. Проект был рассмотрен лишь в 1899 г. 
Строительство м. завершилось в 1901 г. При 
м. действовала мус. школа. В 1902 г. муллой 

(пятивременным) был утвержден Хатип Юр-
таев Бекмансуров (См. Репрессированные 
имамы Удмуртской Респ.). С 1920 по 1929 
г. муэдзином в м. служил Салеев Нигмат-
зян Мухаметзянович. Его семья была отне-
сена к зажиточным, однако раскулачиванию 
не подверглась. В 1930-е гг. семья Н.М. Сале-
ева, опасаясь репрессий, переехала в д. Омут-
ницу. Решением Юкаменского исполкома от 
24.11.1930 г. здание м. передали под началь-
ную школу (где она просуществовала до сер. 
1960-х гг.). Здание м. не сохранилось.

Лит.: ГАКО, ф. 583, оп. 516, д. 131; оп. 516, д. 193; оп. 
522, д. 40; ф. 237, оп. 76, д. 1363; Галеев А.Х. Топонимика 
населенных мест Юкаменского района Удмуртской Ре-
спублики. – Глазов, 2008 (на правах рукописи); Журнал 
Глазовского уездного собрания 41-й очередной сессии, с 
30 сентября по 11 октября 1907 г., и доклады уездной 
управы и комиссий. – Вятка, 1908.

И.К.

Мечеть и медресе г. Бугуруслана в XIX 
– нач. ХХ вв. Первая мечеть в Бугуруслане 
была построена в 1868 г., когда численность 
прихожан достигла 200 ревизских душ. Де-
ревянное культовое здание сгорело в пожа-
ре 1877 г., и в 1878 г. прихожане ходатайство-
вали о строительстве новой мечети, кото-
рая, в свою очередь, погибла в огне в 1881 г. 
По-видимому, после пожара 1881 г. в качестве 
мечети использовалось одно из помещений 
муллы Н. Камалетдинова или приобретен-
ное прихожанами обществ. здание. 16.03.1888 
г. постановлением губернского правления ме-
щанину М. Фаткуллину, обладавшему необ-
ходимыми материальными средствами, была 
разрешена постройка соборной мечети на Ме-
щанской ул.

Важнейшими ин-ми мус. общины Бугу-
руслана были приходские мектебе и медре-
се. Из жалобы 300 прихожан г. Бугуруслана 
в 1896 г. в ОМДС видно, что, несмотря на их 
неоднократные просьбы в течение четверти 
века, ахун Н. Камалетдинов отказывался от-
крывать мус. школу и заведовать ею. В 1896 г. 
прихожане добились строительства мектебе 
рядом с мечетью на земле, выделенной город-
ской думой. Здание состояло из трех комнат, в 
двух из них проводились занятия, а в третьей 
жил преподаватель. По сведениям 1898 г., об-
учение в этом учебном заведении осущест-
влялось по новому методу.

Конфессиональные школы Бугурусла-
на содержались за счет прихожан. Нередко 
их выручала благотв. помощь. В 1908 г. ку-
пец М. Хасанов, владевший капиталом в 100 
тыс. руб., завещал половину своего магазина 
городской мус. общине для финансирования 
учебной деятельности медресе. Однако по-
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сле смерти купца его наследники переделили 
имущество, оставив медресе без содержания.

В 1906 г. торговцы Бугуруслана приняли 
решение о создании попечительского обще-
ства, чтобы добиваться выделения денежных 
средств земством для улучшения материаль-
ного положения медресе, сбора денег у попе-
чителей и контроля за их расходованием, от-
крытия читального зала для чтения татарской 
литературы, газет и журналов. При помощи 
попечительского общества в этом же году 
ахун Бугуруслана Мухаммедгариф Хуснут-
динов добился открытия читальни при мест-
ном медресе. Читальня имела общеобразова-
тельную цель и существовала за счет частных 
пожертвований мусульман города. Материа-
лом для чтения служили периодические изда-
ния и книги, издаваемые в Российской импе-
рии на татарском и русском яз., дозволенные 
цензурой. Заведующими в читальне были на-
значены М. Хасанов и З. Мазитов.

Лит.: Вакыт. – Оренбург, 22.08.1906; 13.11.1908; 
Гибадуллина Э.М. Мусульманские приходы в Самарской 
губернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Н. 
Новгород, 2008; Госархив Самарской обл., ф. 1, оп. 1, д. 
4274, л. 6; оп. 12, д. 2518, л. 2; ф. 3, оп. 233, д. 1979, л. 2–11; 
ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 3, д. 9615, л. 3–7; д.11690, л. 2, 5, 
5 об.

Э.Г.

Мечеть Исмагила (Красная мечеть) – ис-
ламский комплекс в Челябинске (ул. Побе-
ды, 398а). Построена рядом с мус. кладби-
щем «Махмутовское» (на нем похоронен М.-
Г. Курбангалиев) вместо сторожки, сожжен-
ной неизвестными лицами. И.о. сторожа ве-
теран Великой Отечественной войны Изма-
ил Абимович Махмутов (4.06.1912–5.05.1996) 
перед смертью завещал своему сыну Габду-
лахату Измаиловичу Махмутову (1.05.1953–
10.12.2004) построить новое обрядовое зда-
ние. Вместо этого тот принял решение возве-
сти мечеть, названную по имени его отца.

Кладбище должны были снести, а на его 
месте построить жилые дома, однако Г.М. 
Махмутов добился отмены данного решения. 
Более того, постановлением главы Челябин-
ска от 11.08.1997 г. тер. кладбища была даже 
расширена. В сентябре 1996 г. прошла торже-
ственная церемония закладки первого камня 
м.И. По проекту архитектора А.И. Кузьмина 
и инженера С.Ю. Антонова всего за 1,5 года 
было построено здание м.И., состоящее из 
8-угольного в плане молитвенного зала пло-
щадью 40 кв. м и 2 примыкающих с сев. и юга 
квадратных в плане (4,5 х 4,5 м) помещений, 
имеющих отдельные входы – имама и мо-
лельного зала для женщин. Основной объем 
имеет плоскую кровлю, увенчан куполом со 

шпилем. Гл. вход выделен порталом с аркой, 
окна арочные. По периметру здания выполне-
ны декоративно оформленные карнизы. М.И. 
имеет красные кирпичные стены (отсюда ее 
второе название), ее цоколь облицован грани-
том. Строилась м.И. исключительно на сред-
ства прихожан и меценатов. Торжественное 
открытие состоялось 2.11.1997 г., в нем при-
няли участие председатель ЦДУМ Т. Таджут-
дин, представители городской и обл. админи-
страций, мус. общин Урала.

В 1999 г. исламский комплекс был расши-
рен. По проекту А.И. Кузьмина было построе-
но отдельно стоящее 2-этажное здание медре-
се (33 х 12 м), выполненное также из красно-
го кирпича. Стены здания декорированы фи-
гурной кирпичной кладкой, во внутренней 
отделке использована роспись по штукатур-
ке с мотивами нац. орнамента, отделка дере-
вом и шитьем; окна 1-го этажа большие, ароч-
ные; та же форма более мелких окон 2-го эта-
жа подчеркнута аналогичными по очертанию 
фигурными завершениями стены. Учебное 
заведение начало работу в 1999 г., оно уком-
плектовано штатом профессиональных педа-
гогов. В течение нескольких лет там препода-
вал Гази Салех Абдель Рахман. Днем в медре-
се обучаются люди старшего возраста, вече-
ром – молодежь, в выходные дни – дети. Од-
новременно обучается до 300 студентов. Из-
учаются дисциплины: основы ислама, араб-
ский и татарский яз. Ряд выпускников медре-
се продолжили образование в Казанском выс-
шем мус. медресе «Мухаммадия» и Россий-
ском исламском ун-те в Казани.

В здании располагается также Музей ис-
ламской культуры, в котором экспонируют-
ся нац. одежда татар и башкир, предметы 
быта мусульман, этнографические материа-
лы и старинные исламские книги. В медре-
се имеется богатая библиотека, содержащая 
обширную коллекцию Коранов – старинных 
и привезенных из разл. мус. стран. В ком-
плекс зданий м.И. входит магазин, где можно 
приобрести продукцию-халяль (см. Халяль-
индустрия на Урале), религиозные книги и 
исламскую атрибутику.

При м.И. действует Совет, куда входят 
меценаты и верующие, которые внесли свой 
вклад в строительство религиозного ком-
плекса и помогают мус. общине осущест-
влять свою деятельность: Кабулов Н., Мур-
зин Ф., Шайгасумов М., Набиев А., Закиров 
Г., Башаров Р., Зайдуллин В., Бахтиев М., Са-
фин М., Гатауллин Р., Зайнутдинов Р., Зига-
нов М., Сафин Х. Председателем Совета до 
своей смерти в 2004 г. был инициатор строи-
тельства м.И., профессиональный спортсмен, 
член исполкома Конгресса татар Челябин-
ской обл., гл. судья по нац. борьбе на поясах 
Г.И. Махмутов. За свои заслуги в деле духов-
ного возрождения он был выдвинут мус. об-
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щиной м.И. на соискание почетного звания 
«Человек года-2002» и победил в номинации 
«Обществ. деятельность».

В м.И. работает штат из 7 имамов и му-
эдзинов. Первым имам-хатыбом был Габдул-
хак Нугманов, в наст. время этот пост зани-
мает Рауфан Гафаров. В 2003 г. община м.И. 
выпускала журнал «Гайлем», в 2004 г. – жур-
нал «Изге юл», а также ряд буклетов, расска-
зывающих об истории м.И. Комплекс регу-
лярно посещают иностранные делегации из 
мус. гос-в, единоверцы из др. регионов Рос-
сии, представители власти. Здесь проводятся 
разл. религиозные мероприятия.

Мечеть и медресе, составляющие мус. 
культовый центр, принадлежит МРОМ «Ма-
халля № 900», входящей в состав Региональ-
ного ДУМ Челябинской обл. На прилегающем 
к м.И. кладбище силами мус. общины регу-
лярно проводятся субботники.

Ежегодно при м.И. функционирует лет-
ний детский мус. лагерь. Пост. посетителями 
м.И. и участниками ее мероприятий являют-
ся курсанты-мусульмане Челябинского выс-
шего авиационного ин-та штурманов, чле-
ны Союза башкирской молодежи Челябин-
ской обл., представители др. обществ. орга-
низаций.

Лит.: Александров А. Мечеть Исмагила // Вечерний 
Челябинск. – 25.06.1997; Газизова Г. Мечеть Исмагила 
// Южноуральская панорама. – Челябинск, 15.06.1998; 
Кузьмин А.И. Мечеть Исмагила // Челябинск: Энцикл. 
/ Сост.: В.С. Боже, В.А. Черноземцев. Изд. испр. и доп. 
– Челябинск, 2001; Мечеть Исмагила. Буклет. – Че-
лябинск, 2002; Номинация «Общественная деятель-
ность». – http://www.dl.chelsi.ru/viewart.php?id=56; Чу-
носов А. Мечеть Исмагила // Вечерний Челябинск. 
– 17.06.1997.

А.С., Р.Н.

Мечеть м/р-на «Элеконд» г. Сарапула – 
одно из совр. мус. культовых зданий Удмур-
тии. 22.12.1998 г. Обществом мусульман г. Са-
рапула был куплен жилой дом по адресу: ул. 
Сибирская, 5, под молельный дом. После пе-
реоборудования здания на нем имеется мина-
рет.

Имам-хатыбами являлись: Хасанов Му-
хаммадмурат Закиевич, Исмагилов Ф.И., Ха-
физов Ахматгата Хафизович (17.06.1929–2007, 
уроженец д. Ст. Курмашово ныне Актаныш-
ского р-на Татарстана, один из активнейших 
прихожан Сарапула и организаторов откры-
тия М.; несколько раз избирался имамом М. и 
Центр. мечети г. Сарапула), Ульданов Роберт 
Галимханович, Мухаметов Дильшат Фарито-
вич, Кашапов Рустам Рафаэлевич. С 3.05.2007 
г. имам-хатыб – Шараев Вячеслав Владисла-
вович (р. 06.09.1980 в г. Дюртюли Башкорто-

стана).
МРОМ зарегистрирована в сентябре 2002 г.

И.К.

Мечеть микрорайона Данилиха г. Пер-
ми – единственная мечеть г. Перми, открыв-
шаяся в послевоенный период и работавшая в 
советское время. Располагалась по адресу: ул. 
Полевая, 16, в м/р-не Данилиха – месте ком-
пактного проживания татар (ранее на этом 
месте была татарская деревня). М. была орга-
низована в частном доме мусульманами Пер-
ми, которые направили официальный запрос 
областным властям и получили положитель-
ный ответ. 

М. действовала на протяжении 40 лет с 
1953 по 1992 гг. После начала работы Собор-
ной мечети г.Перми, М. из-за ветхости пре-
кратила свою работу. В 2008 г. здание было 
незаконно снесено строительной компани-
ей «Сатурн-Р» для строительства на этом ме-
сте торгово-развлекательного центра. Дей-
ствия строителей вызвали протест Духовно-
го управления мусульман Пермского края, ру-
ководство которого давно проявляло интерес 
к данной территории, намереваясь построить 
здесь исламский духовный комплекс. Об этом 
представители муфтията напомнили на про-
шедших в июне 2008 г. обществ. слушани-
ях по проектам планировки м/р-на Данилиха 
в мэрии Перми. Тем не менее, властями был 
поддержан проект строительства торгово-
развлекательного комплекса. 

Лит.: В Перми снесено здание старинной мече-
ти. - http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/3410/; 
Полина Д. Оценил народ.// Бизнес-класс. – Пермь, №26 
(192), 7.07.2008; Судьба микрорайона: торговый центр 
против театра балета. - http://ikd.ru/node/6466; Судь-
ба частных домов в микрорайоне Данилиха-1 решена. - 
http://uitv.ru/news/2008/06/24/1931/.

К.Ш.

Мечеть на тер. исправительной коло-
нии № 8 УФСИН России по Удмуртии рас-
положена в п. Хохряки Завьяловского р-на 
Удмуртской Респ. Решение о строитель-
стве было принято благотв. фондом «Ихлас» 
7.10.2003 г. Руководство строительством и 
финансирование осуществляли Ихсанов На-
фис Сагадатович и Хисамутдинов Ирек Са-
етович. М. введена в эксплуатацию в 2006 г.

Здание м. одноэтажное, деревянное, кры-
то двускатной крышей. Окна прямоугольные. 
Минарет состоит из одного яруса восьми-
гранника, из которого вырастает 8-гранный 
шатер, отделенный от ниж. яруса карнизом.
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Лит.: Мусульмане Удмуртии // Удмуртия: 450 лет 
вместе. – Ижевск, 2008, с. 162–63.

Д.К.

Мечеть п. Кама Камбарского р-на – одна 
из мечетей Удмуртии. В сов. годы в п. Кама 
существовала незарегистрированная махал-
ля. Долгие годы неофициальным имамом яв-
лялся Афтах Фазлыев, благодаря которому 
здесь сохранялись исламские традиции. На-
чало строительству м. было положено в 1988 
г. Первоначально по инициативе Муллану-
ра Валеева планировалось лишь расширить 
мус. кладбище, открытое в 1941 г., и постро-
ить сторожку, для чего начальник порта Кам-
барка В.Г. Галанин передал здание из бруса. 
Однако активисты общины (Исмагдам Шайг-
дамов, Габидулла Габдуллин, Асхат Шамси-
ев, Фанис Даутов) построили из него молель-
ный дом рядом с кладбищем (адрес: ул. Стро-
ителей, 9а). В 1990 г. в молельном доме нача-
ли совершать службу. В 1991 г. был установ-
лен минарет. 23.06.1991 г. м. была торжествен-
но открыта. В том же году председателем мус. 
общины и имамом был избран Мирдалиф Да-
уытович Якупов (р. 1949, д. Ст. Бугада Акта-
нышского р-на Татарской АССР, имеет выс-
шее образование, работал старшим юрискон-
сультом ОАО «Камбарский машинострои-
тельный завод», награжден медалью «За во-
инскую доблесть», в 1991–2000 гг. являлся ру-
ководителем Камбарского отделения Татар-
ского обществ. центра Удмуртии, религи-
озное образование получил заочно в медресе 
им. 1000-летия принятия ислама в Казани, в 
2006 г. совершил хадж). С 2000 г. имамом яв-
ляется Мухаматнур Муллахметович Нуриах-
метов (р. 1931, д. Аишево Актанышского р-на 
Татарской АССР, работал секретарем народ-
ного суда Актанышского р-на, заведующим 
Ново-Алимовским сельским клубом Акта-
нышского р-на, в порту Камбарка Удмуртии, 
с 1992 г. на пенсии).

Вместимость м. – 100 чел. Здание дере-
вянное, одноэтажное, прямоугольной формы, 
под двускатной крышей. Минарет 8-гранный, 
2-ярусный. Площадка муэдзина имеет 8 окон 
прямоугольной формы, завершается шатром 
с полумесяцем.

Мус. община была зарегистрирована в со-
ставе ДУМЕС (ЦДУМ) в 1991 г.

И.К.

Мечеть п. Кизнер Кизнерского р-на Уд-
муртии (ул. Первомайская, 27а) была постро-
ена в 1989 г. на средства прихожан. Здание м. 
кирпичное, прямоугольной формы, находит-
ся под двускатной крышей. Минарет трехъя-

русный, 8-гранный, состоит из высокого ба-
рабана, застекленной площадки муэдзина и 
шатра, завершающегося полумесяцем на двух 
яблоках. В наст. время имам-хатыбом являет-
ся Сафар Каримуллович Гибадуллин (р. 1931, 
д. Вахитово Кукморского Татарской АССР, 
избран имамом в 1995 г.).

И.К.

Мечеть п. Люга Можгинского р-на Уд-
муртской Республики была создана в 2007 
г. Представляет собой быв. садовый домик 
по адресу: ул. Южная, 15, вместимостью 25 
чел. Инициаторами переустройства были Ах-
медзянов Наиль, Галеева Фаузия, Газизулли-
на Асия, спонсорами стали местные жите-
ли и мус. организация г. Можги. В наст. вре-
мя имамом является Ахмедзянов Наиль Гый-
лязетдинович (р. 27.06. 1949, д. Ср. Санти-
мер Ново-Мулыклынского р-на Ульяновской 
обл., с 1985 г. проживает в Удмуртии; рабо-
тал столяром, в наст. время пенсионер). В п. 
Люга имеется мус. кладбище, возраст которо-
го ок. 50 лет.

И.К.

Мечеть п. Пычас Можгинского р-на – 
одна из мечетей Удмуртии. Т.к. поселок на-
селен преимущественно русскими (татар-
ских хозяйств ок. 30), местная махалля (заре-
гистрирована в 2006 г.) является одной из са-
мых малочисленных в республике. Тем не ме-
нее здесь образована м. (по адресу: ул. Совет-
ская, 33) в здании быв. детсада, переданного 
постановлением поселковой администрации 
и отремонтированного на средства прихо-
жан; к зданию м. пристроен минарет. С 2006 
г. имамом является Хайдар Билалович Заки-
ров (р.1930, д. Сосмак Можгинского р-на Уд-
муртии, всю трудовую жизнь проработал шо-
фером).

Д.К.

Мечеть п. Ува Увинского р-на – одна из 
мечетей Удмуртии. Мус. религиозная органи-
зация в п. Ува образовалась в 1992 г., зареги-
стрирована в 1994 г. В 1992 г. по инициати-
ве местного пенсионера Васила Мингазови-
ча Мингазутдинова на пожертвования жите-
лей поселка началось строительство м., ко-
торая была открыта в 1997 г. Рассчитана на 
50 чел. Здание кирпичное, прямоугольной 
формы, под двухскатной крышей. Минарет 
8-гранный, завершается шатром с полумеся-
цем на яблоке. Имеется пристрой, крыльцо и 
кирпичная котельная. С самого начала има-
мом является В.М. Мингазутдинов, р.1932 в 
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д. Татаурово Сюмсинского р-на Удмуртии, 
в п. Ува проживает с 1938 г., в 1948 г. окон-
чил Увинское педучилище, работал в Увин-
ском леспромхозе (лесокомбинате), в 1960–66 
гг. заочно обучался в Поволжском лесотехни-
ческом ин-те, после окончания которого ра-
ботал инженером по рационализации и изо-
бретательству, инженером охраны труда, гл. 
механиком, гл. инженером, с 1994 г. – на пен-
сии. Награжден серебряной медалью ВДНХ. 
В 1996–2001 гг. работал смотрителем на мус. 
кладбище. В 2003 г. совершил хадж.

И.К.

Мечеть п. Шолья Камбарского р-на – 
одна из мечетей Удмуртии. Мус. община п. 
Шолья образовалась в сер. 1950-х гг. из вы-
ходцев из сел Актанышского р-на Татарской 
АССР, переселившихся из-за угрозы затопле-
ния Камским водохранилищем. В советское 
время мечеть отсутствовала, религиозные об-
ряды исполняли неофициальные муллы.

М. «Джаннат» в поселке появилась в 2000 
г. в приспособленном для совершения рели-
гиозных обрядов обществ. здании. Представ-
ляет собой кирпичное 1-этажное здание пря-
моугольной формы с двускатной крышей 
вместимостью 60 чел. В 2000–01 гг. к м. при-
строили кирпичный минарет, ниж. ярус ко-
торого в виде восьмерика со стороны киблы 
примыкает к левому углу здания. Из него вы-
растает 8-гранный объем меньшего сечения, 
разделенный карнизом. Минарет завершает-
ся 8-гранным шатром, отделенным от второ-
го яруса массивным карнизом. 

Инициаторами создания м. были жите-
ли поселка Барый Маликович и Фануза Ша-
риповна Саляховы, спонсором – Н.Б. Каюмов. 
Руководил переустройством Расим Баянович 
Каюмов. Официально м. была открыта в 2001 
г. В 2001–02 гг. имамом м. работал Алмаз Ма-
эмунович Яруллин (р. 1973 в г. Янаул Респ. 
Башкортостан, выпускник медресе г. Бугу-
руслана «Аль-Фуркан»). С 2004 г. жизнью об-
щины руководит имам-хатыб Ильяс Кавсаро-
вич Шакиров (р. 18.12.1976 в с. Рсаево Или-
шевского р-на Респ. Башкортостан, в 1994–95, 
1997–98 гг. обучался в медресе «Нур» г. Аги-
дель Респ. Башкортостан, в 1998–2002 гг. пре-
подавал в данном медресе, в 2008 г. совершил 
хадж).

МРОМ «Махалля» п. Шолья была заре-
гистрирована 29.12.2005 г. Численность об-
щины составляет 375 чел. Пятничные нама-
зы посещают ок. 40 чел. При м. действует вос-
кресная школа по изучению основ ислама. 
В поселке имеется мус. кладбище, которое в 
кон. 1990 г. было отделено от православного.

Лит.: Ихсан. – Ижевск, 27.03.2009, № 1 (112); Теку-

щий архив РДУМУ.

И.К.

Мечеть п. Яган Малопургинского р-на – 
одна из мечетей Удмуртии. МРОМ «15 махал-
ля» п. Яган была зарегистрирована мин-вом 
юстиции Удмуртии 15.05.1998 г., ликвидиро-
вана 31.01.2008 г., преобразована в религиоз-
ную группу. Одновременно с регистрацией 
общины была открыта и м., под которую на 
средства Ижевского муфтията и прихожан 
было переоборудовано здание жилого дома. 
Представляет собой 1-этажное деревянное 
здание с молельным залом, подсобным по-
мещением и пристроем, покрытое общей ша-
тровой крышей. 1-ярусный низкий минарет 
в виде восьмерика с шатром расположен на 
крыше ближе к сев. фасаду.

М. появилась благодаря усилиям Гара-
ева Зуфара Салимовича, переведенного из 
г.Сарапул в качестве имам-хатыба с 14.10.1997 
г. В 2002 г. в п. Яган был организован летний 
исламский лагерь для детей. Для этой цели 
благотв. фонд «Ихлас» достроил и дообору-
довал м., отремонтировал распложенную не-
далеко заброшенную столовую.

25.05.2002 г. имам-хатыбом был назна-
чен Сафитдинов Ильфат Залильевич (р. 
29.06.1974, уроженец г. Алмалык Ташкент-
ской обл. Узбекской ССР, татарин, в 1989–91 
гг. учился в СПТУ № 9 Ижевска, в 1991–97 
гг. работал токарем Ижевского механическо-
го завода и далее в разл. организациях Ижев-
ска). 25.06.2004 г. имамом выбран Ижболдин 
Рустам Фанильевич (р. 1975, уроженец Ижев-
ска, в 1990–92 гг. учился в СПТУ № 4 Ижев-
ска, в 1999–2000 гг. – в Ижевском медресе, в 
2001–02 гг. – в медресе «Аль-Фуркан» г. Бугу-
руслана, в 2002–04 гг. – в медресе «Рисаля» г. 
Нижнекамска). 30.08.2005 г. на собрании при-
хожан имамом был вновь избран И.З. Сафит-
динов, который проработал в этой должно-
сти в течение одного года. 30.08.2006 г. има-
мом был избран Галлямов Шаукат Габдрах-
манович (р. 04.01.1936, уроженец д. Бол. Бе-
рези Атнинского р-на Татарской АССР, сын 
имама 2-й мечети этой деревни Габдрахмана 
Галлямова и внук имама д. Татар. Алаты Ду-
бьязского р-на Татарской АССР Габдуллы Са-
лихова, в 1997 г. обучался в воскресной шко-
ле при мечети г. Зеленодольска в Татарстане).

В поселке имеется кладбище с мус. участ-
ком.

Лит.: Ихсан. – Ижевск, 27.03. 2009, № 1 (112); Теку-
щий архив РДУМУ.

И.К.
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Мечеть хутора Миасский (мечеть им. 
имам-хатыба Нигаматжана-хаджи) располо-
жена по адресу: ул. Брянская, 17 в хуторе Ми-
асский – пригороде Челябинска. Открыта в 
1946 г. по инициативе 20 участников Вели-
кой Отечественной войны во главе с Н. Ах-
метжановым и Н. Динмухаметовым, обра-
тившихся с соотв. просьбой в местные орга-
ны власти. В силу изменившегося социально-
психологического климата в стране после во-
йны власти удовлетворили эту просьбу. Груп-
па верующих официально зарегистрирова-
ла общину, выкупила частный дом и, приспо-
собив его под М., с 29.09.1946 г. начала про-
водить там религиозные обряды. Имамами 
мечети были: Нигаматжан Динмухаметов 
(1946–75), Фазихан Мавлиев (1978–98), Ахуд-
жан Сафин (с 1998 по наст. вр.). В сер. 1980-х 
гг. стажировку в качестве имама здесь прохо-
дил будущий председатель ДУМ АЧР муф-
тий Нафигулла Аширов. М. была одной из 
немногих действовавших в Уральском реги-
оне, поэтому на протяжении советского вре-
мени ее посещали мусульмане Челябинской, 
Свердловской и Курганской обл.

Здание дважды полностью перестраива-
лось: в 1957 и 1987 гг., после чего приобрело 
совр. вид. М. расположена в жилой застрой-
ке. Относится к типу 1-этажной 2-зальной м. 
с минаретом на крыше. Одноярусный 8-гран-
ный минарет установлен на поперечной сте-
не, разделяющей анфиладные залы. Мина-
рет сине-зеленого цвета богато декорирован 
резным растительным орнаментом и огоро-
жен литой металлической оградой. Вытяну-
тый, прямоугольный объем м., поставленный 
на высокий каменный цоколь, включает ве-
стибюль, малый и основной молельные залы. 
Вход в м. – с сев.-вост. стороны. Входная 
группа богато оформлена растительным ор-
наментом по зеленому фону. Михрабный вы-
ступ на юго-зап. фасаде покрыт двускатной 
крышей. Внутренний интерьер м. выдержан 
в темно-коричневых тонах за счет использо-
вания в оформлении потолка, перегородок и 
михрабной ниши натурального дерева. В ле-
вой части основного молельного зала распо-
ложена печь голландского типа. Белые стены 
украшены шамаилями и коврами с корани-
ческими изречениями. Пол устлан зелеными 
коврами с цветочным орнаментом древесно-
го цвета. Снаружи м. обшита тонкими доска-
ми, выкрашенными в розовый цвет. В оформ-
лении ребер граней и наличников, выкрашен-
ных в синий цвет, использован традицион-
ный геометрический татарский орнамент.

Комплекс м. включает в себя здание ме-
дресе, здание столовой, администр. помеще-
ния, магазин исламской атрибутики и ряд хо-
зяйственных построек.

29.09.2001 г. широко был отпразднован 
55-летний юбилей м., в котором принял уча-

стие председатель ЦДЦМ, муфтий Т. Таджут-
дин. 21.09.2008 г. состоялось торжественное 
открытие начального медресе при м., в кото-
ром приняли участие председатель ДУМ АЧР 
Н. Аширов и лидер Исламского центра Япо-
нии шейх Нигматулла Халил Ибрагим. С сен-
тября 2008 г. каждую неделю в М. ведет при-
ем председатель Челябинского муфтията 
ДУМ АЧР В.И. Акперов.

Лит.: Глава ДУМАЧР, уральские казый и москов-
ский имам отметили 100-летие хутора Миасский. 
– www.islamrf.ru/news/umma/events/3108/; Интервью с 
председателем мусульманской общины хутора Миас-
ский Х. Кураловым от 21.08.2008 // архив автора; Ста-
ростин А. В Челябинске торжественно открыли медре-
се. – http://www.islamrf.ru/news/events/umma/4165/; Теку-
щий архив мечети хутора Миасский; Шейх-уль-ислам 
Талгат Таджуддин совершил намаз в мечети хутора 
Миасского в Челябинске в день ее 55-летия. Сообщение 
ИА «Уралпресс» 29.08. 2001. – http://uralpress.ru/index.
php/art14786.htm.

А.С.

Мещеряки (приуральские мишари) – эт-
нографическая, впоследствии этносословная 
подгруппа татар-мишарей, переселивших-
ся в XVII–XVIII вв. в Приуралье. Переселе-
ние на Урал татар из разл. р-нов Мещеры на-
чалось в XVII в. после присоединения Ср. По-
волжья к Русскому гос-ву и усиления продви-
жения русского населения в Окский бассейн 
и продолжалось в течение всего XVIII в. Вна-
чале некоторое число окских мишарей, пре-
имущественно темниковских, было переве-
дено в качестве служилых татар для охраны 
границ в зап. часть совр. Башкортостана. На 
новых землях м. также перемещались с запа-
да на восток (напр. из Мензелинского уезда в 
Стерлитамакский). Позднее на Урал пересе-
лилось большое число алатырских (симбир-
ских) мишарей. Первый указ о разрешении м. 
покупать землю у башкир относится к 1736 г., 
при этом было сделано предпочтение мишар-
ским муллам. Некоторые м. и их вновь обра-
зованные аулы получали в дальнейшем земли 
за военные заслуги, в т.ч. и по разгрому баш-
кирских восстаний. С сер. XVIII в. м. присут-
ствовали среди казаков-мусульман в Оренб. 
казачьем войске. В 1798 г. м. были организо-
ваны в 5 кантонов и стали составной частью 
Башкиро-Мещерякского войска. Социальный 
статус башкир и м. в войске был неоднозна-
чен. Так, башкирские племена владели боль-
шей частью земли, но м. считались более ло-
яльными царскому прав-ву, из них же состо-
яла большая часть войсковых ахунов. Значи-
тельная часть торговли на войсковых землях 
также была сосредоточена в их руках. Боль-
шая часть татарского помещичьего землев-
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ладения в России сохранялась именно среди 
уральских м. После ликвидации Башкиро-
Мещерякского войска в 1865 г. мещерякские 
казаки были распределены между Оренб. и 
Уральским казачьими войсками.

Будучи служилым населением полусо-
словного характера, м. довольно долго сохра-
няли собств. самосознание этносословного 
типа. Однако в связи с тем, что м. прожива-
ли чересполосно с казанскими татарами, баш-
кирами, тептярями и др., часто в одних насе-
ленных пунктах, они почти полностью утра-
тили многие культурно-языковые особенно-
сти. Считается, что и особенности быта м. но-
сит «чисто приуральский характер», т.е. ли-
шены собств. этнических черт. Но, возмож-
но, такое мнение сложилось в науке в резуль-
тате малой изученности этой группы татар-
ской нации. Так, на тер. Башкортостана фик-
сируется внутреннее членение м. на тюмен-
цев и алатырских м. с цокающим (байкиба-
шевским) говором, по месту происхождения 
предков (соотв. темниковских и алатырских 
татар). В Оренб. обл. имеет хождение шар-
лыкский говор, который подразделяется на 
новомусинский (среди потомков выходцев из 
Пензенской губ.), баширский (среди потом-
ков выходцев из Буинского уезда Симбирской 
губ. и Чистопольского уезда Казанской губ.) и 
икский (носит смешанные черты мишарского 
и казанского диалектов) подговоры.

Из среды уральских м. выдвинулись та-
кие известные личности, как Батырша (Аб-
дулла Галиев), Кинзя Усаев (ближайший со-
ратник Салавата Юлаева). За разгром восста-
ний Карасакала, Батырши и Юлаева были на-
граждены преимущественно также мещеряц-
кие старшины: Яныш Абдуллин, Сулейман 
Диваев, Султанмурат Янышев (первый ка-
питан из мишарей), Бахтияр Янышев. Одна-
ко наибольшую известность во всерос. мас-
штабе приобрели религиозные деятели из 
среды м.: ахун Абдулла б. Муслим Дашкин 
(?–1795), участвовавший в восстании Е. Пуга-
чева, до учреждения ОМДС разрешал религи-
озные вопросы, давал разрешение на проведе-
ние пятничных и праздничных намазов има-
мами; Салимгарей Шангареевич Тевкелев 
(1805–85) являлся предводителем дворянства 
Бугульминского уезда Самарской губ., в 1865 
г. был назначен муфтием ОМДС, и др.

М. основали целый ряд населенных пун-
ктов на тер. совр. Оренб., Челябинской, Кур-
ганской, Свердловской обл. Сегодня м. ком-
пактно проживают на тер. Кунашакского 
р-на Челябинской обл., Бугурусланского р-на 
Оренб. обл., отдельных р-нов Свердловской 
обл. По переписи 1926 г. их численность со-
ставляла ок. 142 тыс. чел., позже официально 
не учитывались. Имеются данные о числе м. в 
1939 г.: в Оренб. обл. – ок. 14 тыс., в Челябин-
ской – до 16 тыс. и в Курганской (в р-не г. Ша-

дринска) – до 20 тыс. чел.

Лит.: Асфандияров А.З. История сел и деревень 
Башкирской АССР: Справочник. Кн. 1–2. – Уфа, 1990–91; 
Он же. История сел и деревень Башкортостана: Спра-
вочник. Кн. 3–6. – Уфа, 1993–95; Итоги Всесоюзной пе-
реписи населения 1926 г. – http://demoscope.ru/weekly/
ssp/rus_nac_26.php?reg=578; Рахматуллина Г.Л. Говоры 
оренбургских татар. – http://kraeved.opck.org/biblioteka/
konferencii/tatari_v_oren_kraye/govor.php; Татары Сред-
него Поволжья и Приуралья. – М., 1967, с. 50, 55; Тата-
ры / Отв. ред. Р.К. Уразманова, В.С. Чешко. – М., 2001, с. 
20; http://ufagen.ru/places (сайт «Генеалогия и архивы»).

Д.Х., Дм. М.

Миллет Меджлисе – Нац. парламент 
(собрание) тюрко-татар Внутренней Рос-
сии и Сибири. Заседания проходили в Уфе 
22.11.1917–11.01.1918 гг. Председателем М.М. 
был избран С. Максуди. М.М. приняло кон-
ституцию нац.-культурной автономии.

Депутатами М.М. от Оренб. губ. I съез-
де мусульман Оренб. губ. были избраны 10 
чел. (для сравнения – от Казанской губ. было 
только 9 чел.). Их списки несколько расходят-
ся; так, в газете «Тормыш» в списке прибыв-
ших указывались еще Гариф Китабов (Орен-
бург), Габдеррашид Габдельхайров и Ниязгу-
лов (от г. Верхнеуральска). От Пермской губ. 
в заседаниях М.М. участвовали: Садык Аб-
дуллин, Салима Агафурова (см. Агафуровы), 
ахун Гирфан Рахманкулов; от Вятской губ.: 
Габдулла Буби; от Бугуруслана (тогда Самар-
ской губ.): Хуснулла Багаутдинов. М.Г. Кари-
мов был избран депутатом от Уфы.

Среди депутатов М.М. оформились две 
политич. группировки: тюркисты и татари-
сты. В декабре 1917 г. для составления про-
граммы «партии тюркистов» (тюрекчеляр) 
была выбрана группа из 5 чел. в составе Г. 
Исхаки, Г. Терегулова, З. Кадыри, Х. Максу-
ди и И. Биккулова. Председателем фракции 
стал ахун Белебея Дж. Хурамшин. Во фрак-
цию также вошли С. Максуди, Ибн. Ахтямов, 
Х. Атласи, оренбуржцы: М. и. Г. Каримовы, Н. 
Курбангалиев. Их основным лозунгом было: 
«В нац.-культурной жизни тюрки Внутрен-
ней России и Сибири, не разделяясь на пле-
мена, должны идти естественным путем под 
знаменем тюркизма и объединять вокруг это-
го знамени культурные дела». В вопросе терр. 
автономии они оставляли за Учредительным 
собранием решение о провозглашении Штата 
на Волге и Юж. Урале, включающего Самар-
скую и Астраханскую губ. («большого Идель-
Урала»). Нац.-культурная автономия долж-
на была осуществляться при любом разви-
тии ситуации в России. Тюркисты были сто-
ронниками обеспечения единства нации на 
религиозной основе. Их лидеры осознавали 



А

211

факт создания независимого татарского ли-
тературного яз., но вместе с тем продолжа-
ли утверждать о необходимости культурного 
и религиозного единства тюркских народов.

Слабость тюркистов заключалась в раз-
ногласиях по поводу осуществления спосо-
ба терр. автономии; решение этой проблемы 
было фактически переложено на членов мус. 
фракции в Учредительном собрании. Часть 
лидеров фракции тюркистов во главе с С. 
Максуди и вовсе были сосредоточены на де-
ятельности в Милли Идарэ.

Татаристы (татарчылар, др. название – 
«туфракчылар», почвенники) объединяли ле-
вых социалистов преимущественно аграрно-
социалистической и социал-демократической 
ориентации (левое крыло в мус. движении 
оформилось в ходе II Всерос. мус. съезда 1917 
г.). В отличие от тюркистов лидеры татари-
стов не уделяли достаточного внимания роли 
религии. Татаристы единодушно придержи-
вались идеи терр. автономии. Они составили 
основу Комиссии по терр. автономии, извест-
ной также как коллегия Урало-Волжского 
Штата (КУВШ). Однако фактически с само-
го начала среди них возник раскол между ка-
занской и уфимской группами. Первая была 
сконцентрирована вокруг Харби Шуро (И. 
Алкин), Мус. социалистического комитета 
(М. Вахитов), части Казанского Милли Шуро 
(Г. Шараф, Н. Хальфин и Г. Губайдуллин). 
Вторая группа была связана с левой фракци-
ей Уфимского Милли Шуро, возглавляемой Г. 
Ибрагимовым. От Урала туда входили Г. Рах-
манкулов, Г. Китабов. Каждая из этих груп-
пировок боролась за контроль над властью в 
предполагаемом Урало-Волжском Штате и за 
создание столицы Штата соотв. в Казани или 
в Уфе.

3.01.1918 г. Г. Шараф выступил с докладом 
о планах создания терр. автономии. «Малый 
Идель-Урал» охватывал треугольник меж-
ду Казанью, Уфой и Оренбургом с площадью 
бол. 300 тыс. кв. км и населением бол. 7 млн 
чел. На следующий день после провозгла-
шения Учредительным собранием Россий-
ской Федеративной Республики, 6.01.1918 г., 
М.М. заявило о рождении ее субъекта – Шта-
та Идель-Урал и приняло решение о порядке 
создания Штата. Депутаты М.М. представля-
ли Штат Идель-Урал с парламентской формой 
правления противовесом власти Советов.

11.01.1918 г. первая сессия М.М. прекрати-
ла работу. Единственным высшим законным 
органом нации было объявлено Милли Идарэ; 
произошло избрание состава коллегий его на-
заратов (мин-в). Впоследствии М.М. был за-
прещен сов. властью.

Лит.: Давлетшин Т. Советский Татарстан: Теория 
и практика ленинской национальной политики. – Лон-
дон, 1974; Тагиров И.Р. Очерк истории Татарстана и 

татарского народа (XX век). – Казань, 1999; Тормыш. 
– 21.11.1917; Хабутдинов А.Ю. Органы национальной ав-
тономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири в 
1917–1918 гг. – Вологда, 2001.

А.Х.

Милли Идарэ (Национальное управле-
ние) – прав-во нац.-культурной автономии 
тюрко-татар Внутренней России и Сибири. 
Временное М.И. под председательством С. 
Максуди было создано на II Всерос. мус. съез-
де 22.07.1917 г. Три назарата (мин-ва) М.И. со-
стояли из председателя и 6 членов коллегии 
и представляли собой три наиболее могуще-
ственные профессиональные корпорации та-
тарского мира: Диния назараты (религиоз-
ное мин-во) сохранило структуру ОМДС, Мэ-
гариф назараты (мин-во просвещения) ком-
плектовалось из представителей «Всерос. об-
щества учителей», Малия назараты (мин-во 
финансов) – из буржуазии, представлявшей 
местные нац. фонды. Три общенац. центра: 
Казань, Уфа, Оренбург–Троицк имели своих 
представителей в каждом из назаратов. Так, 
Оренбург был представлен в Диния (Р. Фах-
ретдин) и Мэгариф назараты (Н. Надиев), 
Троицк – в Малия назараты (Л. Яушев; см. Яу-
шевы). В коллегию по осуществлению нац.-
культурной автономии были избраны 7 чел., 
в т.ч. 2 от Оренбурга (М.Г. Каримов, К. Кари-
мов). Осенью 1917 г. происходило структури-
рование региональных отделений М.И. – губ. 
нацсоветов (вилаят Милли Шуро) (см. I пер-
вый съезд мусульман Оренб. губ.).

5.01.1918 г. на сессии Миллет Меджлисе 
С. Максуди был избран председателем М.И. 
с правами министра-президента. 11.01 М.И. 
было объявлено единственным высшим за-
конным органом нации; произошло избрание 
состава председателей и членов коллегий на-
заратов. Председателем Диния назараты был 
избран Галимджан Баруди, Мэгариф назара-
ты – Наджиб Курбангалиев (Оренбург), Ма-
лия назараты – Шайхулла Алкин. Членом Ди-
ния назараты был переизбран казый Р. Фах-
ретдин (Оренбург). В Малия назараты вошли 
К. Каримов (Оренбург) и Л. Яушев (Троицк). 
В Комиссию по вопросам мира («Солых хэя-
те»), основной задачей которой было «внесе-
ние на международную арену и обеспечение 
правового статуса решений, принятых Мил-
лет Меджлисе... о конституции нац. автоно-
мии и Идель-Урал Штата», был избран М. Ка-
римов (Оренбург).

12(25).04.1918 г. М.И. было распуще-
но сов. властями. В ответ М.И. опубликова-
ло обращение ко всем местным и аульным 
М.И., где утверждалось о незаконности ро-
спуска М.И. как не партийного, а общенац. 
органа. Местные М.И. призывались обеспе-
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чить выполнение функций религиозной, нац. 
и культурной жизни, благотворительности, 
сбора нац. налога, представительства в зем-
ских и городских организациях соотв. с кон-
ституцией автономии. В качестве региональ-
ных отделений (вилаятов) на Урале были вы-
делены: Вятское (1 вилаят с населением ок. 
180 тыс. чел.); Пермское (от 1 до 3 вилаятов 
– Оса, Красноуфимск и все остальные; ок. 
240 тыс. чел.), Оренбургское (от до 2 до 5 ви-
лаятов –Оренбург, Оренб. уезд, г. Орск и Ор-
ский уезд, г. Верхнеуральск и Верхнеураль-
ский уезд, Челябинск и Челябинский уезд; ок. 
500 тыс. чел.).

В годы Гражданской войны многие мест-
ные отделения М.И. существовали, несмо-
тря на смену режимов (см. Глазовское уездное 
нац. мус. Шуро). Лидеры М.И. во главе с С. 
Максуди составили М.И. в изгнании. В июле 
1918 г. после занятия Уфы войсками КомУча 
М.И. возобновило деятельность и в сентябре 
1918 г. присоединилось к декларации пр-ва 
Уфимской директории. В ноябре 1918 г. по-
сле прихода к власти Колчака М.И. было за-
прещено, перешло в подполье и было оконча-
тельно распущено в 1919 г.

Лит.: Давлетшин Т. Советский Татарстан: Теория 
и практика ленинской национальной политики. – Лон-
дон, 1974; Тагиров И.Р. История национальной государ-
ственности татарского народа и Татарстана. – Ка-
зань, 2000; Хабутдинов А.Ю. Органы национальной ав-
тономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири в 
1917–1918 гг. – Вологда, 2001.

А.Х.

Мингазов Василь Мингазович (р. 
9.07.1934, с. Каз-Биганаево Сабинского р-на 
Татарстана) – религиозный деятель. Родил-
ся в семье служащих: отец – полковник, мать 
– учитель. В 1949–50 гг. работал на Донбассе 
каменщиком, в 1950–53 гг. – электриком, ма-
стером. В 1953–56 гг. служил в армии, затем 
работал мастером производства, механиком-
машинистом экскаватора, начальником сме-
ны, ст. мастером. В 1961 г. поступил в Сверд-
ловский ин-т технического образования. Ин-
женер – горный мастер. В 1989 г. вышел на 
пенсию, продолжая работать до 2005 г. Учил-
ся в медресе при соборной мечети Челябин-
ска, в 1991 г. сдал экзамены в приходе № 104 
Екатеринбурга, затем после дополнитель-
ной подготовки – экзамены в ДУМЕС в Уфе. 
С 1991 г. – член ревизионной комиссии мух-
тасибата Свердловской и Челябинской обл., 
председатель Совета старейшин мусульман 
Челябинской обл., гл. казый УрФО. Прини-
мает активное участие в обществ. и религиоз-
ных мероприятиях, проводимых в Челябин-
ской обл. и др. регионах Урала. В 1994 г. со-

вершил хадж. Награжден золотой медалью 
Международного благотв. фонда «Во имя 
жизни на земле» (2007), ветеран труда. Же-
нат, имеет 3 детей, 6 внуков и 3 правнуков.

А.С.

Миндубаева Фатыйма (Гульзада) Аха-
товна (р. 29.09.1951, д. Карилено Балтасин-
ского р-на Татарской АССР) – религиозный 
деятель. Трудилаcь на разл. предприятиях г. 
Перми (1977–96). Заочно окончила отделение 
Пермского строительного техникума (1985). 
Училaсь в медресе при соборной мечети Пер-
ми (1992–96). Вела уроки обучения чтению 
Kорана при ср. школе № 85 Перми (1996–98). 
Училaсь в Российском исламском ин-те им. 
Р. Фахретдина в Уфе (1998–2003). 5.02.1999 г. 
была принята в состав ДУМ Пермского края. 
С 1998 г. преподает в мус. колледже «Тарик».

Ил. В., Н.С.

Минигалиев Мухаммад Хасимянович 
(р. 1967 в д. Татарбаево Мишкинского р-на 
Респ. Башкортостан) – религиозный деятель. 
Вырос в религиозной семье. Окончил авто-
транспортный техникум Уфы. Работал ме-
хаником в автотранспортном предприятии г. 
Янаула. В 1986–88 гг. проходил служил в ар-
мии. После увольнения в запас работал кра-
новщиком на Златоустовском металлургиче-
ском заводе, затем в строительном коопера-
тиве, в Златоустовском межрайонном газо-
вом тресте. В 2001–05 гг. проходил обучение 
в РИУ им. Р. Фахретдина (Уфа). В 2005–07 гг. 
работал имам-хатыбом Норильска и трех при-
легающих городов. С 2007 г. – имам-мухтасиб 
Горнозаводской зоны Челябинской обл. от 
ЦДУМ, председатель МРОМ «Чулпан» г. Зла-
тоуста. Способствовал капитальному ремон-
ту мечети Норильска, созданию проекта со-
борной мечети г. Златоуста (см. Мус. общи-
на г. Златоуста), строительству мечетей в гг. 
Трехгорный, Сатка, п. Межевой. Принимает 
активное участие в разл. светских и религиоз-
ных конференциях. В 2006 г. совершил хадж. 
Владеет немецким яз. Женат, имеет троих де-
тей.

Лит.: Старостин А. Мусульмане города оружей-
ников и металлургов. – http://www.islam.ru/pressclub/
donate/me4eti/zlatoust/?print_ page.

А.С.

 
«Мир» – первое в Свердловской обл. из-

дательство мус. литературы. Работает на базе 
мечети «ар-Рахман» (пр. Космонавтов, 182) 
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Образовано в 2008 г. Руководитель – веду-
щий богословской телепрограммы «Истина» 
(см. «Манара», телестудия) Амир Якупов. Из-
дательство специализируется на публикации 
совр. богословской литературы для мусуль-
ман. Предприятие работает в тесном сотруд-
ничестве с бюро переводов «Аль-Кабас» и из-
вестным в России переводчиком Эльмиром 
Кулиевым. В частности, М. уже выпустило 
в свет несколько книг совр. арабского богос-
лова, профессора Колледжа шариата (Иорда-
ния), доктора Умара Сулеймана аль-Ашкара. 
Тир. изданий составил 3 тыс. экз. М. наме-
рено продолжить работу по ознакомлению 
уральских мусульман с трудами известных 
исламских ученых, а также издание книг по 
основам ислама.

Лит.: В Екатеринбурге начало работу первое на 
Среднем Урале издательство мусульманской литера-
туры. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/4464/; 
Издательство «Мир». – http://www.islamur.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=53.

А.С.

«Мирас» («Наследие») – мус. страница 
газеты «Березовский рабочий» (г. Березов-
ский Свердловской обл.). Выпускается еже-
месячно. Формат А3. Тир. 5000 экз. Первый 
номер вышел в октябре 2007 г. Выходит на 
средства мус. общины г. Березовский. Поло-
вина материалов газеты посвящена религиоз-
ным вопросам, др. половина носит историко-
краеведческий характер.

Лит.: В Свердловской области вышло новое му-
сульманское издание. – http://www.islam.ru/rus/2007-10-
18/?single=18156?print_ page.

А.С.

Мирзаянов Фнун Гавасович (р. 1951) – 
президент Татарского обществ. центра Уд-
муртии с 2001 г. Директор Фонда содействия 
строительству и ремонту мечетей в Удмурт-
ской Респ., непосредственно контролирует 
весь процесс работ строительства мечети на 
ул. К. Маркса в Ижевске, решает организа-
ционные вопросы строительства, отвечает за 
качество исполнения работ.

Делегат съезда политич. мус. движения 
«Нур» («Свет»), которое приняло участие в 
выборах депутатов Госдумы РФ 1995 г., был 
избран сопредседателем движения. Выдви-
гался кандидатом в депутаты Госдумы по фе-
деральному списку на выборах 1999 г. М. – 
человек глубоко верующий, совершил хадж. 
Указом президента Удмуртии награжден По-
четной грамотой Удмуртской Респ. (2006).

Лит.: Воссоздание исторического памятника 
// Бизнес Удмуртии. – Ижевск, март 2008, с. 26–29; 
Выступление председателя попечительского сове-
та по строительству мечетей Каюмова Н.Б. «О ра-
боте благотворительного фонда “Ихлас”» на респу-
бликанской конференции «Ислам в Удмуртии»// Их-
сан. – Ижевск, 27.03.2009, с. 1–4; Главная наша за-
дача – единство России. – http://old.edinros.ru/news.
html?rid=1766&id=108657/ (официальный сайт партии 
«Единая Россия», 25.10.2005); Татарская краска в пали-
тре Удмуртии // Удмуртия: Люди года. 2007. – Ижевск, 
2008, с. 61.

Д.К.

Миропольский Александр Степанович 
(1847, Казанская губ. – 1918, Каслинский за-
вод) – антимус. миссионер, канонизирован-
ный РПЦ как новомученик. 35 лет провел сре-
ди крещеных татар в качестве официального 
«епархиального противомус. миссионера-
проповедника». Выслужив полную священ-
ническую пенсию, в возрасте 60 лет поступил 
в Казанскую духовную академию как воль-
нослушатель. После знаменитого миссионер-
ского съезда в Казани 18–26.06.1910 г., гл. те-
мой которого были действия православной 
миссии среди мус. населения, была органи-
зована Противомус. миссия при Екатеринб. 
епархии. В октябре 1910 г. М. был назначен за-
ведующим миссии. Девизом его деятельно-
сти была след. написанная им фраза: «Борь-
ба с мусульманством должна быть священной 
обязанностью христианского общества, но 
борьба не физической силой, а силой любви 
и деятельной проповедью». Придерживался 
жесткой антиисламской позиции, с этой це-
лью он ездил в татарские и башкирские села 
Екатеринб. уезда, вступал в жесткие дискус-
сии с муллами, доказывая ошибочность ис-
ламского вероучения. В последние годы жиз-
ни М. служил в Успенской церкви Каслин-
ского завода Екатеринб. уезда. В первый раз 
был арестован в 1917 г. за «распространение 
контрреволюционной религиозной литерату-
ры» (книг антиисламского содержания, пере-
веденных им на татарский яз.) в Надеждин-
ском заводе. Однако после разбирательства 
был освобожден Советом рабочих депутатов.

23.06.1918 г. был расстрелян отступающи-
ми красноармейцами. После того как 7.07.1918 
г. в Касли вошли войска Сибирского пр-ва ад-
мирала А.В. Колчака, состоялось отпевание 
убитых, в т.ч. протоиерея М. По представле-
нию Екатеринб. епархии РПЦ канонизирован 
Архиерейским собором РПЦ и Синодом 13–
16.09.2000 г. Его жесткая антиисламская кни-
га «Любовь – сущность христианства: Пра-
вославие и др. религии», изданная в Казани в 
1910 г., была переиздана в Москве в изд-ве им. 
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святителя Игнатия Ставропольского в 2003 г.

Лит.: Адрес-календарь и Справочная книжка 
Пермской губернии на 1915 год. – Пермь, 1915; Уральская 
жизнь. – Екатеринбург, 30.10.1910.

А.С., Р.Б.

Миссионерская деятельность в отно-
шении крещеных татар Вятской губ. в кон. 
XIX – нач. ХХ в. Как и во всей империи, ре-
лигиозному состоянию крещеных татар Вят-
ской губ. уделялось пристальное внимание. 
При этом отмечалось, что те из них, кто от-
крыто заявил в предшествующие годы о сво-
ем отказе от православия в пользу ислама (см. 
Реисламизация татар-кряшен Вятской губ.), 
в основной своей массе по-прежнему не мог-
ли вернуться в ислам. Такие крещеные татары 
находились в тяжелом религиозном положе-
нии. Отойдя от православия, они не соблюда-
ли христианских обрядов, не посещали цер-
ковь, не совершали таких таинств, как креще-
ние, венчание, отпевание; с др. стороны, бу-
дучи формально православными, они не име-
ли права официально исповедовать ислам, не 
могли иметь свои мечети и духовенство. Там, 
где было возможно, они тайным образом по-
сещали мечети в мус. селениях. Там же, где 
муллы боялись наказания за «совращение» в 
ислам отпавших от православия кряшен, со-
вершение религиозных обрядов проводилось 
в обыкновенных жилых избах, а службы про-
водились обычными лицами, хорошо знаю-
щими мус. вероучение и молитвы.

Под воздействием мер борьбы с исламом 
большинство из крещеных татар все же фор-
мально оставались православными. Они были 
плохо знакомы с христианством, вели такой 
же образ жизни, как и татары-мусульмане. 
Как отмечалось в 1897 г., крещеные татары 
«иконы держат в сундуках и ставят их в пе-
редний угол очень редко, напр., при посеще-
нии их домов приходскими священниками; 
живя среди мусульман, они очень склонны 
к отпадению из христианства в ислам». По-
сле принятия Манифестов о веротерпимости 
и последовавшем официальном разрешении 
выхода из православия в 1905 г. в Вятской губ. 
в ислам перешло 955 чел., в 1906 г. – 361. Ис-
ключение из этой картины представляли кре-
щеные татары Малмыжского уезда, которые в 
своей основной массе, напротив, были устой-
чивы в своих православных убеждениях, ре-
гулярно посещали церковь, почти все соблю-
дали Великий пост, выполняли др. религиоз-
ные христианские обязанности. Это объясня-
лось распространенностью в уезде миссио-
нерских школ и деятельностью священников, 
среди которых были и крещеные татары.

В частности, в 1881 г. была организована 

Татарская миссия Вятской епархии. Первона-
чально она действовала среди кряшен Умяк-
ского прихода Елабужского уезда, куда был 
назначен священником крещеный татарин 
Борис Гаврилов. Вследствие болезни Б. Гав-
рилова его сменил энергичный и деятельный 
священник Филипп Гаврилов, также кряшен, 
получивший образование в Центр. крещено-
татарской школе и назначенный в 1883 г. в 
Мамсинерский приход Малмыжского уезда, в 
котором в предыдущем году было много слу-
чаев уклонений крещеных татар из правосла-
вия в ислам. Ф. Гаврилов развернул активную 
деятельность по удержанию татар в право-
славной вере. Указом Вятской духовной кон-
систории в 1893 г. он был назначен епархиаль-
ным противомус. миссионером с местопре-
быванием в г. Малмыже, указом от 28.04.1894 
г. утвержден в должности гл. инородческо-
го миссионера и по Сарапульскому викариа-
ту. Однако он скончался в 1896 г. и был сме-
нен миссионером Кузьмой Андреевым, уд-
муртом по происхождению, владевшим та-
тарским яз. и прославившимся своей мисси-
онерской деятельностью среди удмуртов, ма-
рийцев и татар. В данной должности он про-
работал до 1902 г.

Лит.: Вятские епархиальные ведомости, отд. 
офиц. 1894, 16 мая (№ 10), с. 175; ГАКО, ф. 237, оп. 74, д. 
2243, л. 396; ф. 811, оп. 1, д. 462, л. 31; Зайцев А.Я. Миссио-
нер и просветитель удмуртов Кузьма Андреев: диплом-
ная работа, рукопись. – Казань, 2006, с. 62–63; Каси-
мова Э.Г. Реализация государственной конфессиональ-
ной политики среди удмуртов, марийцев и татар Вят-
ской губернии в 1870–1905 гг. (рукопись): дисс. … канд. 
ист. наук. – Киров, 2006, с. 148–50; Приложение к Все-
подданейшему отчету Вятского губернатора за 1905 г. 
– Вятка, 1906, с.72; То же за 1906 г. – Вятка, 1907, с. 92;.

Д.К.

Михалева Альбина Викторовна (р. 
10.01.1978) – научный сотрудник Пермского 
филиала по изучению политич. ин-тов и про-
цессов Ин-та философии и права Уральского 
отделения РАН. К.полит.н. В 2004 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме «Мус. 
общины в политич. жизни немус. регионов: 
сравнительный анализ России и Германии», в 
которой сравнивает модели поведения и дея-
тельность мус. организаций и общин в ино-
конфессиональном окружении двух стран. 
В 2006 г. стала победителем конкурса науч-
ных проектов молодых ученых и аспирантов 
Уральского отделения РАН с темой «Мусуль-
мане в России и Германии: опыт политико-
правового регулирования конфессиональ-
ных отношений». Основой российского ма-
териала послужила история мус. сообщества 
Пермского края, детально восстановленная в 
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ряде работ автора на основе широкого круга 
ранее не использованных архивных источни-
ков, материалов социологических исследова-
ний и полуструктурированных (проблемно-
ориентированных) интервью. Автор моногра-
фии «История ислама в Пермской губернии, 
области, крае», исследования «Социальный 
портрет мусульманина 1930-х гг.».

Лит.: Михалева А.В. Мусульманские общины в по-
литической жизни немусульманских регионов: сравни-
тельный анализ России и Германии: Дисс. ... канд. по-
лит. наук. – Пермь, 2004; Михалева Альбина Викторов-
на. - http://www.ifp.uran.ru/lab/pip/sotr/sotr_52.html.

К.Ш.

Могильный камень в д. Гордино – исто-
рический памятник эпохи средневековья. Да-
тируется 1323 г. Место нахождения – д. Гор-
дино ныне Балезинского р-на Удмуртии. Ка-
мень был обнаружен в кон. XIX в. случайно, 
он использовался в качестве плиты на камен-
ке в бане одного из гординских бесермян. Ста-
раниями муллы плиту отмыли, положили на 
месте древнего могильника в ограде мечети 
д. Гордино. Камень был разбит на три куска. 
На лицевой стороне сделана арабографичная 
надпись куфическим письмом на древнебул-
гарском языке: «...смерть (есть врата и) все 
люди войдут [в них]. Памятник Яхам (?) доче-
ри... д. [Да будет] над ним (!) милость Аллаха 
милостью широкою. Даты [в] семь (сот двад-
цать) третьем году, шестнадцатого дня...». 
Вызывает спор вопрос, на чьей могиле – муж-
ской или женской – поставлен памятник.

По единодушному мнению ученых, эта 
могильная плита является на сегодня самым 
северным пунктом распространения булгар-
ских эпитафий. В отрыве от основной тер-
ритории распространения она выделяется из 
эпитафий др. округов заглавной формулой и 
орнаментальной полосой, состоящей из трой-
ного плетения, что позволяет выделить его 
как локальный вариант булгарских эпигра-
фических памятников XIII–XIV вв.

Чепецкие татары кестымского куста 
трепетно почитали этот м.к., считая, что под 
ним было похоронено знатное лицо. В наст. 
время памятник находится в Нац. музее Уд-
муртской Республики.

Лит.: Рахим А. Булгаро-татарские эпиграфиче-
ские памятники в Вятском крае // Материалы по охра-
не, ремонту и реставрации памятников ТАССР, вып. IV. 
– Казань, 1930, с. 51–53; Сорокин П.М. Татары Глазов-
ского уезда // Календарь и памятная книжка Вятской 
губернии на 1897 г. – Вятка, 1896, с. 85–96; Юсупов Г.В. 
Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. – М.–Л., 
1960, с. 20.

Д.К.

Молитвенные дома Глазовского уезда. 
На 1917 г. в дд. Маложувамская (совр. д. Има-
най), Нижне-Зюрчинская, Заглудская, Мам-
леевская, Мал. Палагай, Верх. Пачинской 
(ныне Юкаменского р-на Удмуртии), Вор-
чинская (ныне Ярского р-на) имелись м.д., по-
строенные без разрешения, без официальных 
мулл – их обязанности исполняли прихожане 
по выбору. В 1930-е гг. все они были закрыты, 
здания не сохранились. Так, в д. Бугашур не-
официальным имамом м.д., закрытого в 1930 
г., был Бузиков Нурмухамед б. Гасан (см. Ре-
прессированные имамы Удмуртской Респ.) В 
д. Бектыш (ныне Балезинского р-на Удмур-
тии) м.д. был открыт в 1902 г.; в документах 
1917 г. пятивременным имамом значится Са-
лахутдин Файзуллин. Здание было закры-
то в сер. XX в. и продано прихожанами в п. 
Балезино в качестве частного дома для упла-
ты налогов, наложенных на мечеть д. Паде-
ра. Вследствие этого произошло объединение 
прихожан этих двух деревень в один приход 
мечети д. Падера.

Лит.: ГАКО, ф. 583, оп. 604, д. 149; Галеев А.Х. Топо-
нимика населенных мест Юкаменского района Удмурт-
ской Республики. – Глазов, 2008 (на правах рукописи).

И.К.

Молитвенный дом г. Сарапула – куль-
товое здание нач. ХХ в. Точная дата нача-
ла деятельности м.д. неизвестна. По данным 
«Памятной книжки Вятской губ. на 1901 г.», 
в 1900 г. в Сарапуле была возведена деревян-
ная мечеть. Эти сведения в дальнейшем др. 
источниками не подтверждались: либо она 
действовала короткий срок, либо была указа-
на как мечеть ошибочно, а фактически суще-
ствовал м.д.

Достоверно известный м.д. размещал-
ся в доме по ул. Седельникова, 28, куплен-
ном на средства отдельных членов мус. общи-
ны г. Сарапула в 1909 г. 2/3 площади дома ис-
пользовались под молитвенные собрания, 1/3 
– под жилье муллы.

В годы сов. власти права мус. общины в 
отношении м.д. регулировались договором 
с Уральским исполкомом от 25.04.1922 г. о 
предоставлении здания в бесплатное поль-
зование махалли для молитвенных собра-
ний. В 1929–30 гг. мус. община Сарапула на-
считывала 86 чел. и возглавлялась Тухватул-
лой Зайнуллиным, проживавшим по адресу: 
ул. К. Маркса, 17.

На основании расторжения договора с мус. 
общиной по иску горкомхоза от 28.11.1929 г. 
народным судом Сарапула 13.12.1929 г. м.д. 
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был изъят у мусульман. Предлогом послужи-
ло постановление Наркомата внутренних дел 
от 11.04.1929 г. о запрете использовать жилые 
помещения под собрания религиозных объе-
динений, а также острый жилищный кризис в 
городе. В итоге изъятый м.д. был передан под 
швейно-рукодельную артель.

Лит.: ГАСО, ф. 102-Р, оп. 1, д. 504; Памятная книж-
ка Вятской губернии на 1901 г. – Вятка, 1900.

Д.П., Р.Б., Д.К.

Мослем.ру – официальный сайт ДУМ 
Пермского края. Начал работу в 1999 г. как 
официальный сайт ЦДУМ c доменным име-
нем http://muslim-board.narod.ru. Содержал 
информацию о составе руководящих органов, 
муфтиятах ЦДУМ, официальные докумен-
ты, доклады, выступления, новости, хрони-
ку и обзор событий. После выхода Пермско-
го муфтията из состава ЦДУМ в 2005 г. сер-
вер работает как официальный сайт ДУМ ПК 
с доменным именем www.moslem.ru. Гл. стра-
ница отражает ленту новостей, которую гото-
вит пресс-служба муфтията, а также монито-
ринг СМИ, в материалах которых освещает-
ся деятельность ДУМ ПК и его председате-
ля М.Р. Хузина. Др. разделы сайта содержат 
информацию об истории и структуре ДУМ 
ПК, речи, выступления муфтия и официаль-
ные документы. Имеется помесячный архив 
новостей за 2007–09 гг. Гл. редактор порта-
ла – М.Р. Хузин.

А.С.

Мрясов Сагит Губайдуллович (1880, д. 
Мрясово Кипчакской вол. Оренб. губ., ныне 
Новосергиевского р-на Оренб. обл. – 1932, 
Стерлитамак) – обществ. и гос. деятель, кра-
евед. До 1914 г. учился в медресе д. Мрясово, 
затем стал имамом. В 1914–17 гг. – член прав-
ления Союза кооперативов в Оренбурге. По-
сле Февральской революции 1917 г. стал ак-
тивным участником башкирского нац. дви-
жения. В мае 1917 г., являясь председателем 
Башкирского облбюро, участвовал в подго-
товке I Всебашкирского курултая. С июля 
1917 г. – зам. председателя Башкирского прав-
ва, первый редактор газет «Мухбир», «Баш-
корт». В мае 1918 г. временно возглавлял Баш-
кирское прав-во в период его пребывания в 
Челябинске. В 1918–19 гг. – инструктор мус. 
секции РКП(б) в Уфе, в 1919–20 гг. – зав. ста-
тотделом НКВД Башкирской респ. В после-
дующие годы занимался преподавательской 
деятельностью, собирал материалы по исто-
рии Башкортостана, участвовал в разработке 
нового башкирского алфавита, редактировал 

журнал «Башкорт аймагы». Постановлением 
президиума Башкирского ЦИК от 4.03.1922 
г. М. причислен к выдающимся работникам 
просвещения. Опубликовал ряд статей, по-
священных дореволюционной башкирской 
литературе и истории литературного языка, 
устно-поэтическому творчеству, этнографии. 
Взгляды М. на историю башкирской литера-
туры несколько противоречивы. В публика-
циях кон. 1920-х гг. в отличие от ранних работ 
нашли место элементы нац. нигилизма, недо-
оценка нац. литературы. В кон. 1920-х – нач. 
1930-х гг. обвинялся в буржуазном национа-
лизме, подвергался гонениям.

Лит.: Кускильдин Д.Г., Шакуров Р.З. Мрясов Сагит 
Губайдуллович // http://www.bashedu.ru/encikl/mmmm/
mryasov.htm; Мрясов С.Г. Башкорт шэжэрэлэре // Баш-
корт аймагы. – Уфа, 1927, № 4.

Р.Н.

«Мугаллим» («Учитель») – художествен-
ный и научно-педагогический журнал. Выхо-
дил с октября 1913 по 15.04.1914 г. в Оренбур-
ге 2 раза в месяц (9 номеров). Издатель и ре-
дактор – Х. Гали.

Лит.: Рамиев И. Вакытлы татар матбугаты (Аль-
бом). 1905–1925. – Казань, 1926; Татарский энциклопе-
дический словарь. – Казань, 1998, с. 369.

Д.Д.

Музафаров Марат Нашатович (р. 
24.04.1959 г., с. Елпачиха Бардымского р-на 
Пермской обл.) – религиозный деятель. В 
1992 г. участвовал в строительстве мечети 
с.Елпачиха, с 1997 г. – муэдзин в ней. В 1997 
г. назначен имам-хатыбом МРОМ «Махал-
ля» с. Елпачиха Бардымского р-на Пермской 
oбл. Окончил мус. колледж «Тарик» (2003), 
обучался в Российском исламском ин-те им. 
Р. Фахретдина в Уфе (1999–2005). С 4.04.2001 
г. является зам. пред. ДУМ Пермского края. 
7.03.2005 г. назначен имам-мухтасибом Бар-
дымского мухтасибата ДУМ ПК. Под ру-
ководством М. идет строительство Бар-
дымской соборной мечети. При содействии 
М. с апреля 2005 г. выходит религиозно-
просветительская газета «Нурлы Барда». Со-
вершил хадж в 2007 г.

Ил. В., Н.С.

Мукимов Зуфар Мукимович (1888 – по-
сле 1972) – религиозный деятель. Выходец из 
крестьян. В 1900–14 гг. жил в д. Старокуль-
шариповой Бугурусланского уезда Самарской 
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губ. Получил начальное религиозное образо-
вание. В 1914–18 гг. служил в армии. В 1918–
19 гг. вернулся на родину и вел крестьянское 
хозяйство. В 1919–22 гг. служил в Красной ар-
мии, участвовал в Гражданской войне, после 
чего снова вернулся к крестьянскому труду. 
С 1930 г. состоял в колхозе. 29.01.1946 г. на-
значен имамом с. Старокульшарипово (ныне 
Асекеевского р-на Оренб. обл.).

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 173, л. 43.

К.М.

Мукминова Багбустан (1884–1963) – пе-
дагог. Родом из Мензелинского уезда Уфим-
ской губ. Обучалась в мус. женских шко-
лах Оренбурга и Турции. В 1908 г. откры-
ла в Оренбурге женское новометодное учи-
лище, которое помещалось в доме Спицына 
по Балтенковскому пер. (ныне Трофимовско-
му). Учебный курс в нем был рассчитан на 2 
года и включал основы ислама, татарский и 
русский яз., арифметику и рукоделие. В 1916 
г. программа была расширена за счет исто-
рии, географии и природоведения, а срок об-
учения увеличен до 5 лет. В 1915 г. школа на-
считывала 120 учениц, окончило курс 10 чел. 
и было вновь принято 30. Из 5 преподавате-
лей 2 женщины получили образование в гим-
назии, а остальные – в медресе. Содержание 
училища «Багбустания» обходилось в 2226 
руб. Эти суммы покрывались преимуще-
ственно из платы за обучение и пожертвова-
ний. Размер платы устанавливался с учетом 
материальных возможностей семьи: для 30 
девочек – 2 руб. в месяц, для 50 учениц – 3 
руб. и 40 девочек обучались бесплатно. В ка-
честве заведующей школой М. выступила с 
ходатайством, согласно которому с 1915 г. из 
городского бюджета стало выдаваться посо-
бие на содержание школы в размере 150 руб. 
По ее предложению с 20 мая по 20 июля 1917 
г. оренб. губ. и уездным земствами были ор-
ганизованы методико-педагогические курсы 
для мус. учительниц в д. Кабановой Оренб. 
уезда и губ. На них приехало около 250 слу-
шательниц из разл. регионов, в т. ч. Ср. Азии, 
Сибири и даже из китайской Маньчжурии. 
Общее руководство курсами осуществляла 
С.К. Шакулова, заведующая земской гимна-
зией в Казани, которая окончила историко-
филологический фак-т Сорбоннского ун-та 
во Франции. Помимо самой М., были пригла-
шены и др. высококвалифицированные лек-
торы: М. Абуталипов, М. Акимбетова, К.Н. 
Березников, С.Н. Бикбулатов, И.М. Бикчента-
ев, Дж. Валиди, Г. Галиева, М.Г. Каримов, К. 
Мухаммадиев, Г. Муслими, Н.С. Надиев, Х.В. 
Рамеев, Б.-Р.Т. Сулейманова, И.В. Терегулов, 
Б. Шараф, С.К. Шарипов. Программа включа-

ла: мус. вероучение, татарский и русский яз., 
арифметику, природоведение, географию, ри-
сование, методику, дидактику, обществове-
дение, школьную гигиену, гимнастику, крат-
кие сведения по дошкольному воспитанию и 
внешкольному образованию, практические 
занятия. Для участниц были устроены экс-
курсии в культурно-просветит. учреждения 
Оренбурга и в Илецкую Защиту для осмотра 
соляных копей.

С 1.10.1917 г. школа М. была принята на 
содержание города, причем сама она оста-
лась ее заведующей. За 10 лет работы, с 1908 
по 1918 г., это учебное заведение подготовило 
1212 девушек, 149 из них стали учительница-
ми в мус. школах Оренб. края. В 1925 г. его за-
крыли. В годы советской власти М. была ре-
прессирована и провела много лет в сталин-
ских лагерях. После освобождения жила в 
Уфе, зарабатывала шитьем и вязанием, стир-
кой, выполняла обязанности домработницы. 
Была замужем за татарским поэтом и педа-
гогом Губайдуллой Габдулловичем Радуди 
(Мукминовым) (1885–1912).

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 90, л. 45–46; Кудаш С. 
Багбостан // Аргамак. – 1996, № 8, с. 89; Оренбургское 
земское дело. – 21.05.1917, 4.08.1917; Отчет о состоянии 
народного образования в г. Оренбурге за 1915 г. // Орен-
бургские городские известия. Апрель–август. – Орен-
бург, 1916, с. 55; Ун еллык гильми хезмет. – Оренбург, 
1918.

Д.Д.

Муллануров Мухамеднур Муллануро-
вич (7.08.1914, д. Ср. Бугалыш ныне Красноу-
фимского р-на Свердловской обл. – 03.2006) – 
историк, краевед. Окончил Красноуфимскую 
ж/д школу, в 1939 г. – Свердловский техникум 
МПС, работал инженером ст. Свердловск-
Сортировочный. Участник, инвалид Великой 
Отечественной войны. В 1957 г. был уволен в 
запас в звании майора. Награжден 2 боевыми 
орденами и 16 медалями. Жил в Казани. Ра-
ботал начальником металлопроизводства Ка-
занского химического завода им. Ленина. Ин-
тересовался историей уральских татар. Вый-
дя на пенсию, много работал в архивах, ин-
тервьюировал старожилов, на основе собран-
ного материала написал ряд краеведческих 
книг на тему шеджере, истории татар Красно-
уфимского р-на, татарских и башкирских сел, 
обществ. и религиозных деятелей, выдаю-
щихся земляков Красноуфимского р-на. Наи-
более ценными для изучения истории ислама 
в Свердловской обл. являются книги «Хафиз-
бай акалы» (Казань, 2000) и «История дерев-
ни Средний Бугалыш Красноуфимского райо-
на» (Красноуфимск, 2006). Почетный гражда-
нин д. Ср. Бушалыш.



А

218

А.С.

Муратов Ямиль – религиозный деятель. 
До 1956 г. служил муллой мечети в г. Соль-
Илецке Оренб. обл. Исполнительный орган 
прихода неоднократно жаловался на него и 
направил в ДУМЕС просьбу освободить его 
от должности. В результате М. был переве-
ден в мечеть Камышлинского р-на Куйбы-
шевской обл.

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 238, л. 42, 109.

К.М.

Муртазин Абдулгазиз Сибагатулло-
вич (1885, пос. Шишма ныне Саракташско-
го р-на Оренб. обл. – после 1965) – религи-
озный и обществ. деятель. Сын муэдзина 2-й 
соборной мечети пос. Шишминского. В 1909 
г. окончил медресе «Галия» в Уфе. Указом 
Оренб. губ. правления от 16.02.1911 г. утверж-
ден в должности 1-го муллы, а также в звани-
ях имам-хатыба и мударриса 2-й соборной ме-
чети пос. Алабайтальского (ныне Беляевско-
го р-на Оренб. обл.). Открыл новометодную 
школу, что вызвало конфликт с консерватив-
но настроенными жителями во главе с мул-
лой 1-й мечети ишаном Хабибуллой Махму-
товым, получившим традиционное образова-
ние в Бухаре. В январе 1915 г. по инициати-
ве М. было открыто Алабайтальское потре-
бительское общество, в мае 1916 г. был деле-
гатом I съезда уполномоченных потребитель-
ских обществ Оренб. р-на, на котором приня-
то решение об их объединении в союз. На I 
съезде мусульман Оренб. губ. избран депута-
том Миллет Меджлисе (20.11.1917–11.01.1918). 
Служил муллой и учителем в Буртинской и 
Екатериновской вол. Саракташского р-на.

После закрытия мечети с 1930 по 1945 г. 
работал каменщиком в разл. организациях 
Ср. Азии. В 1945 г. перебрался в Казань, где 
проживал у сына. С 1948 по 1952 г. работал 
строителем и пчеловодом в колхозе им. Ан-
дреева Шишминского сельсовета Саракташ-
ского р-на. В 1953 г. на собрании общины был 
избран муллой Чкаловской мечети (Центр. 
соборная мечеть г. Оренбурга). Однако упол-
номоченный СДРК по Оренб. обл. выступил 
против его кандидатуры. Он считал, что М. 
скрывался в Ср. Азии от возможных пресле-
дований, т.к. прежде имел крупное хозяйство 
и наемных работников. Местные органы вла-
сти обратились в Уфу и рекомендовали муф-
тию воздержаться от этого назначения. В ре-
зультате М. был направлен муллой в Стерли-
тамак, откуда в 1954 г. переведен в Ростов-на-
Дону.

В 1956 г. по выбору общины М. был все же 
утвержден имамом Чкаловской мечети, а од-
новременно мухтасибом Чкаловской (Оренб.) 
и Куйбышевской обл. При М. было осущест-
влено переоборудование мечети: проведен 
капитальный ремонт, укреплен потолок, печи 
заменены радиаторами водяного отопления, 
сделана пристройка для канцелярии и раз-
девалки, во дворе появилось помещение для 
омовения, после неоднократных обращений 
установлен телефон. Возглавлял религиоз-
ную организацию Оренбурга и обл. до 1965 г.

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 228, л. 168; д. 268, л. 150; 
Моргунов К.А. Возрождение мусульманского религиоз-
ного движения в Чкаловской (Оренбургской) области в 
послевоенные годы // Край Оренбургский. Праведной до-
рогой ислама. – Оренбург, 2007, с. 118–24; Он же. Реа-
лизация этноконфессиональной политики и религиоз-
ная жизнь мусульман Оренбуржья (1944–1980 гг.) // Го-
сударственное и муниципальное управление: Ученые за-
писки. – Оренбург, 2005, с. 10–24.

К.М., Д.Д.

Муртазин Муса Лутович (1891, д. Кучу-
ково Верхнеуральского уезда Оренб. губ. – 
1937, Москва) – советский военный и гос. дея-
тель, один из лидеров башкирского нац. дви-
жения. Из крестьян. Окончил башкирскую 
нач. школу в 1911 г. В 1912 г. призван в рос-
сийскую армию, участник I мировой войны, 
мл. фейерверкер. В нач. 1917 г. вернулся на ро-
дину, где включился в нац. движение. Прини-
мал участие в работе I Всерос. мус. съезда в 
Москве в мае 1917 г., входил в состав Времен-
ного революционного совета Башкурдиста-
на, организовывал нац. милицию в с. Тамьян 
Катайского кантона. Весной 1918 г. сформи-
ровал первый эскадрон из башкир, позже сы-
грал решающую роль в формировании 1-го 
стрелкового и 1-го конного полков в соста-
ве Башкирской армии. Как командир 1-го 
башкирского кавалерийского полка участво-
вал в боях с Красной армией, за боевые за-
слуги был удостоен офицерского чина кор-
нета. 18.02.1919 г., выполняя приказ Башкир-
ского прав-ва, вместе с подчиненными пере-
шел на сторону красных. Из-за разногласий 
с советским командованием вновь перешел 
на сторону белогвардейцев. Полк был вклю-
чен в состав Южной группы войск Западной 
армии генерал-майора Г.А. Белова. М. отли-
чился в сражениях на р. Белой. В дальнейшем 
полк был переформирован в Отдельную баш-
кирскую бригаду, которую М. перевел на сто-
рону красных. Командуя башкирской кавале-
рийской бригадой, осенью 1919 г. М. воевал 
на Петроградском, а весной 1920 г. – на Поль-
ском фронтах. Член РКП(б) с 1920 г. 

После возвращения в Башкирию назна-
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чен народным комиссаром по военным де-
лам БАССР (1920–22). Председатель Башкир-
ского ЦИК. Окончил Московскую высшую 
военно-педагогическую школу (1924) и Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе (1927). Ком-
бриг (1935). Занимался военно-исторической 
работой. Автор известной книги «Башкирия 
и башкирские войска в Гражданскую войну» 
(1927 г., переизд. в 2007 г.). Награжден дву-
мя орденами Красного Знамени, именной се-
ребряной саблей. Арестован в сентябре 1937 
г., приговорен к высшей мере наказания. По-
смертно реабилитирован в 1956 г. 

Лит.: Камалов Г.Х. Отдельная башкирская кава-
лерийская бригада на фронтах Гражданской войны. – 
Уфа, 1972; Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские во-
йска в Гражданскую войну. – М., 2007; Плотников И.Ф. 
Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энцикло-
педия и библиография. Т. 1. – Екатеринбург, 2007; Он 
же. Муртазин Муса Лутович // Уральская историче-
ская энциклопедия. – Екатеринбург, 2000, с. 353–54; Он 
же. Формирование и боевой путь Отдельной башкир-
ской кавалерийской бригады (1918–1921 гг.) // Вторые 
Уральские военно-исторические чтения. – Екатерин-
бург, 2000, с.168–70.

С.Р.

Мусалимов Кабир Алгамович (1890, с. 
Шатман Киргиз-Миякинской вол. Уфимской 
губ. – после 1958). В 1915 г. окончил медресе 
в Уфимской губ., с 1915 по 1920 г. был мудар-
рисом в медресе родного села. В 1920–29 гг. 
служил муллой в с. Карещево Белебеевского 
кантона Башкирской АССР. С 1929 г. был раз-
норабочим на разл. предприятиях Челябин-
ской и Оренб. (Чкаловской) обл. 15.11.1946 г. 
Советом по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР было удовлетво-
рено прошение о регистрации общества му-
сульман в с. Новомусино (ныне Шарлыкско-
го р-на Оренб. обл.), а 24.01.1947 г. ее имамом 
назначен М.

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 173, л. 111.

К.М.

Мусин Усман – религиозный деятель, пе-
дагог. Из башкир Сеитовского посада. Ука-
зом Оренб. губ. правления от 24.09.1848 г. 
утвержден в должности 1-го муллы 1-й со-
борной мечети Оренбурга, а также в звани-
ях ахуна, имам-хатыба и мударриса. Одно-
временно приглашался в присутственные ме-
ста для привода к присяге мусульман, наве-
щал заключенных в Оренб. тюремном замке, 
со времени открытия школы «киргизских» 
(казахских) детей при Оренб. пограничной 

комиссии 22.08.1850 г. преподавал в ней мус. 
вероучение. Исполнял обязанности до начала 
1860-х гг. Отец муэдзинов Оренб. меновнин-
ской мечети Мухаммедканифа (16.11.1846–?), 
Мухаммедгади (1853–1890), Мухаммедками-
ля (1858–?), муэдзина и 2-го муллы 1-й собор-
ной мечети Оренбурга Мухамади (01.11.1850–
?) Мусиных, дед муэдзина Оренб. меновнин-
ской мечети и 1-го муллы 2-й соборной ме-
чети Сеитовского посада Ахмедзаки Мухам-
медкамилевича Мусина (22.10.1888 – после 
1923).

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

«Муслим» – газета Ижевского муфтия-
та (Регионального ДУМ Удмуртии) на рус-
ском яз. Основана в июле 2008 г. Редактор 
– Гатауллин Рустам Газинурович. Учрежде-
ние газеты связано с избранием на должность 
председателя РДУМ Ф.Г. Мухамедшина.

В издании особое внимание уделяется 
освещению деятельности муфтията и совр. 
жизни исламских общин Удмуртии, участию 
РДУМ в обществ. жизни республики. Значи-
тельное место занимают публикации, посвя-
щенные разл. аспектам ислама: значению об-
рядов, праздников, знакомству с нравствен-
ными ценностями религии. Среди подобных 
публикаций можно особо выделить пятнич-
ные проповеди муфтия Ф.Г. Мухамедшина. 
Статьи, посвященные истории мус. общины 
Удмуртии, в основном касаются прошлого 
известных мечетей, деятельности меценатов, 
биографий видных имамов.

Регулярно печатается информация о вре-
мени совершения намаза, публикуются отве-
ты на вопросы читателей, объявления о заня-
тиях по изучению основ ислама и арабского 
яз., о конкурсах чтецов Корана, о заявках на 
курбан, о благотв. акциях.

Газета выходит ежемесячно на 4 полосах 
формата А3. Тир. – 999 экз. (октябрь 2008 г.), 
2000 экз. (февраль 2009 г.).

Д.К.

Мустафин Альфрид Ануарович (р. 
24.04.1965) – религиозный деятель. Род. в г. 
Серове Свердловской обл. в семье с богатыми 
религиозными традициями. В 1984 г. окончил 
Серовский металлургический техникум, за-
тем служил в армии, с января 1987 г. работал 
подручным сталевара в мартеновском цехе 
металлургического завода в г. Серове. В 1989 
г. переехал в г. Асбест, где работал мастером 
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плавильного, старшим мастером термообру-
бочного участка в литейном цехе ремонтно-
механического завода комбината «Уралас-
бест». С мая 1992 г. организовал в городе мус. 
религиозное объединение, возглавив его в ка-
честве председателя. С 1996 г. – имам МРОМ 
«Иршад» г. Асбест. Возглавляемая М. общи-
на участвовала в 1999 г. в создании Казыят-
ского управления мусульман Свердловской 
обл. (КУМСО). В связи с отъездом казыя Д.М. 
Давлетова в 2005 г. на обучение в Сирию на-
значен и.о. казыя – председателя КУМСО. 
Под руководством М. КУМСО активно за-
нимается благотв. и социальной деятельно-
стью, проводит образовательные мероприя-
тия для детей и женщин, в т.ч. конкурс чте-
цов Корана и олимпиаду «Юные знатоки ис-
лама», ежеквартальные семинары по повы-
шению квалификации для имамов. С 2006 г. 
указом председателя ДУМ АЧР Н. Аширова 
утвержден временно исполняющим обязан-
ности зам. председателя ДУМ АЧР, главы му-
сульман (в сане муфтия) по УрФО. Поддержи-
вает пост. рабочую связь и представляет ин-
тересы ДУМ АЧР и мус. общин на всех уров-
нях госвласти в федеральном округе. Наряду 
с этим, оставаясь имамом г. Асбеста, в 2008 г. 
стал имамом МРОМ «Бадр» г. Серова. Кури-
рует строительство мечети в г. Асбесте, в г. 
Серове наладил выпуск мус. странички «На 
пути истины» в газете «Серовский рабочий». 
Содействовал организации выпуска халяль-
ной продукции на птицефабрике «Первоу-
ральская» (см. Халяль-индустрия на Урале). 
Часто выступает в СМИ по разл. вопросам 
религиозной и обществ. тематики. Совершил 
хадж в 2007 г. Женат, воспитывает 2 детей.

Лит.: Альфрид-хазрат Мустафин: Давать жизнь 
и забирать ее – это воля Всевышнего, а не простых 
смертных // Истина. – Тюмень, 06.2007, № 6 (48), с. 6; 
Альфрид-хазрат Мустафин: Нельзя из гражданско-
го человека за полтора года полноценного солдата сде-
лать. Теория есть, а практики никакой! – http://www.
regions.ru/news/2066480/print/; Гарифуллин Ф. Альфрид-
хазрат: ислам несет положительный заряд // Исти-
на. – Тюмень, 06.2006, № 36, с. 2; Лучших юных знато-
ков Ислама определят на Среднем Урале в четвертый 
раз. – http://www.islamrf.ru/news/events/umma/1328/; Му-
стафин Альфрид Ануарович // Асбестовский рабочий. 
– 29.02.2000; Шихов К. Мечеть Города горного льна. – 
http://www.islamrf.ru/news/reportages/umma/1267/.

А.С.

Мустафин Улульфазыл (1879–?) – рели-
гиозный деятель. В 1898 г. окончил медресе 
при Оренб. соборной Караван-Сарайской ме-
чети. С 1946 г. назначен муллой мечети в г. 
Соль-Илецке.

К.М.

Мусульмане в Оренбургском казачьем 
войске (О.к.в.). О.к.в. было третьим по чис-
ленности и количеству земель среди всех ка-
зачьих войск России, вторым по старшин-
ству и первым по грамотности (в 1915 г. 86,8% 
оренб. казаков было грамотно). О.к.в. всегда 
было многонац. по своему составу. Так, в нем 
состояли хан Хивинский Сеид Асфандияр-
Богатур (свиты Его Величества ген.-майор), 
наследник хана Хивинского Сеид Темир Гази, 
племянники хана Хивинского Насыр-Гази и 
Насыр-Тюря, эмир Бухарский Сеид Абдул-
Ахад-хан, офицерами и генералами были та-
тары Дашкины и Кочуровы, казахи Баймуха-
медовы и Айчуваковы.

С момента создания О.к.в. в него во-
шла большая группа мусульман: татар, баш-
кир, казахов и др. После сенатского указа от 
8.03.1744 г. на р. Сакмаре поселилось 176 се-
мей (ок. 1 тыс. чел.) татар из Казанского и др. 
уездов во главе с Сеитом Хаялиным, основав-
ших Сеитовский посад (Каргалу). По замыс-
лам И.И. Неплюева, они должны были сы-
грать важную роль в развитии торговли со 
странами Востока. К кон. XVIII в. в Сеитов-
ской слободе проживало уже более 6 тыс. чел.

Согласно указу императрицы Елизаве-
ты Петровны от 27.07.1744 г. «О зачислении в 
О.к.в. всех пришельцев, поселившихся в кре-
постях Оренб. губ.» казачий статус получили 
ногайцы, которые вошли в мус. группу вой-
ска (см. «кондуровцы», «салтанаульцы»). 

В 1798–1865 гг. существовало самост. ка-
зачье Башкиро-мещерякское войско, подчи-
нявшееся командиру отдельного Оренб. кор-
пуса. Оно активно участвовало во многих 
войнах России: Отечественной войне 1812 г. 
и заграничных походах 1813–14 гг., Русско-
турецкой войне 1828–29 гг., Хивинском похо-
де 1839 г., Крымской войне 1853–56 гг. После 
ликвидации Башкиро-мещерякского войска 
в 1865 г. башкирские и мещерякские казаки 
были распределены между Оренб. и Ураль-
ским казачьими войсками.

12.10.1799 г. был издан именной указ Пав-
ла I Сенату, по которому ясачные крестьяне и 
татары Оренб. округа были выключены из по-
душного оклада и переведены в О.к.в. В 1802 
г. часть жителей Сеитовской слободы пересе-
лилась в д. Чесноковку и редуты Никольский 
и Гирьяльский. 2.08.1817 г. именным указом 
Александра I Сенату к О.к.в. были причис-
лены ясачные татары и черкасы, жившие в 
Оренб. губ. В 1853 г. в войске было 5650 му-
сульман, чьи духовные потребности обслу-
живали 28 мечетей и 47 духовных лиц.

Постепенно число мусульман в Оренб. 
губ. стало увеличиваться, и к 1866 г. только 
кол-во татар достигло 19, 8 тыс. чел. (2,4% на-
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селения губ.), из них 10, 4 тыс. проживало в 
Оренб. уезде, 4 тыс. – Верхнеуральском, 3, 1 
тыс. – Орском, 2, 2 тыс. – Троицком уездах. В 
г. Орске проживало 878, а в г. Троицке – 1966 
татар. В то же время в губернии проживало 
187 тыс. башкир (22,3% населения губ.), 15 
тыс. тептярей, 10 тыс. мещеряков (общее чис-
ло жителей губ. достигло 840 тыс. чел.). Вме-
сте с ростом общей численности населения 
происходил рост и О.к.в. В 1891 г. нац. состав 
войска был следующий: русских (с украин-
цами, белорусами) – 287 324 чел. (87%), татар 
– 21 581 (6%), нагайбаков – 8709 (3%), морд-
вы – 5450 (2%), башкир – 3955 (1%), калмыков 
– 2144 (0,5%), поляков 80, чувашей 68 чел. и 
др. В 1-м Оренб. военном отделе татар насчи-
тывалось 17 332 чел., во 2-м Верхнеуральском 
– 4234 чел. Всего в войске 8% казаков было 
мус. вероисповедания (6% татар, 1% башкир, 
1% – казахов и др.).

К 1903 г. число оренб. казаков-мусульман 
достигло 39 тыс. чел. (8,8% списочного соста-
ва). В О.к.в. среди офицерского корпуса тата-
ры становились не только старшими офице-
рами, но и генералами. Прежде всего это от-
носится к казачьим офицерским династиям 
Кочуровых и Дашкиных. О братьях Кочу-
ровых написано в исследовании А. Моисее-
ва: «Оба коренные казаки, сыновья казачьего 
офицера Абдулагана. Старший – Шейхислам 
– окончил, как и младший, Оренб. юнкерское 
училище. На воинской службе с 16 лет. С 1883 
г. – войсковой старшина (казачий полковник). 
Командовал 4-м Оренб. казачьим полком и 
2-й бригадой Туркестанской казачьей диви-
зии. Вышел в отставку генерал-майором. На-
гражден 6 боевыми орденами. Шагимардан 
– Качуров-мл. – был хорунжим и подъесау-
лом 1-го Оренб. казачьего полка. Награжден 
орденами св. Станислава и св. Анны 3-й сте-
пени». Кочуровы присоходили из пос. Варна 
(ныне Челябинской обл.), в котором издревле 
проживали мусульмане-казаки.

5.12.2005 г. Оренб. городское казачье об-
щество к своей 14-й годовщине пополни-
ло ряды казаков: появилась новое хуторское 
казачье общество «Яицкое», 100 казаков (из 
числа проживающих на окраине Оренбурга) 
которого влились в ряды городского войска. 
Атаманом был избран Наиль Якупов. В ху-
торском казачьем обществе «Яицкое» одна 
половина казаков – мусульмане, а др. – пра-
вославные.

Лит.: Башкиро-Мещерякское войско // БСЭ. 3-е 
изд. Т. 3. – М., 1970, с. 59; Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. в 5 
т. Т. 4. – Алма-Ата, 1985, с. 46; Ветров А. Они ужива-
лись и с князьями, и с ханами // Невское время. – СПб., 
13.06.2006; Викторин В.М. Приоритетное направление 
государственной службы казачества и принцип толе-
рантности взаимоотношений в его внутренней среде // 
Государственная служба российского казачества: от 

тихого Дона до Тихого Океана. – Владивосток, 1998; 
Войнов В. Правда об оренбургском казачестве // Оте-
чество. 1990, № 1, с. 206–16; История Оренбуржья. – 
Оренбург, 1996; Казачество России: история и совре-
менность. – Краснодар, 2002; Мамонов В.Ф. История ка-
зачества России. Ч. 1. – Екатеринбург, Челябинск, 1995; 
Моисеев А. Регулярное селение // Курьер. 12.03.2002; Пе-
тросова А. Магометане казачьего сословия // Столе-
тие. 17.01.2007; Рафиев Б. Казаки – кто они? – http://old.
kr-znamya.ru/2006/bl.php?paper_num=90&block_num=3; 
Серов Д.Е. Оренбургский казак, его экономическое поло-
жение и служба. – Оренбург, 1900.

Р.Н.

Мусульмане на ярмарках Урала. По-
ложение Уральского региона обусловило его 
важную роль в развитии торговых отноше-
ний России с вост. соседями – Казахстаном 
и Ср. Азией. Это стало возможным благода-
ря таким экономическим ин-там, как ярмар-
ки, меновые дворы и приграничная торгов-
ля, которые стали возникать в регионе с XVII 
в. Напр., в 1643 г. была учреждена Ирбитская 
ярмарка. В XVIII в. Россия начала интенсив-
но развивать торговлю со Ср. Азией. В 1743 г. 
возник г. Оренбург, игравший важную роль в 
этом процессе. Аналогичным было и возник-
новение Троицка: он был основан в 1743 г. как 
военная крепость и почти сразу же приобрел 
значение одного из пунктов меновой торгов-
ли с народами Казахстана и Ср. Азии. Пере-
говоры дипломата И.И. Неплюева об откры-
тии менового торга в Троицкой крепости, на-
чавшиеся в 1743 г., возобновились в августе 
1749 г. Приехавший в Оренбург тархан Джа-
ныбек настойчиво просил разрешить казахам 
Ср. жуза торговать в Троицке. Ярмарка была 
открыта в 1750 г., в ней участвовали как рус-
ские купцы, так и «торговые татары». С 1807 
г. было разрешено торговать в пригранич-
ных городах, а также на Ирбитской ярмарке 
бухарским купцам. Подобными привилегия-
ми прав-во компенсировало их транспортные 
расходы. Благодаря этому в окрестностях Пе-
тропавловска, Оренбурга и др. городов стали 
возникать колонии бухарцев.

Оренб. губ. занимала особое положение в 
проведении внешнеэкономич. политики Рос-
сии на Востоке. В Оренбурге более 100 лет 
находилось представительство Азиатского 
департамента МИД России. Через юго-вост. 
границу происходила активная торговля 
предметами, произведенными на всей терр. 
России. Через Оренбург активно осуществля-
лась караванная торговля с Хивой, Кокандом, 
Бухарой, Индией. Во 2-й пол. XIX в. среди 23 
крупнейших ярмарок России Оренб. ярмар-
ка занимала 3-е место после Нижегородской 
и Ирбитской.

Заметное место представители мус. ку-
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печества из Ср. Азии занимали и на крупней-
шей ярмарке региона – Ирбитской. Они ста-
ли приезжать сюда еще с нач. XVIII в. Через 
Ирбитскую ярмарку в гос-ва Ср. Азии и Ки-
тай экспортировались железопромышленные 
(особенно после отмены в 1801 г. запрета на 
экспорт металлов в страны Азии) и текстиль-
ные изделия, пушнина. Караваны увозили со 
Ср. Урала в Хиву, Бухару и Самарканд метал-
лические инструменты, легковесную кухон-
ную утварь, топоры, котлы, кувшины, тазы, 
подносы, зеркала, пуговицы, иглы, сундуки и 
чистую медь, из которой в Самарканде и Бу-
харе чеканилась монета. Обширная торгов-
ля со странами Востока способствовала бы-
строму увеличению товарооборота и капита-
лизации Ирбитской ярмарки: в 1809 г. сумма 
привоза товаров составляла 3,5 млн руб. ас-
сигнациями, к 1824 г. увеличилась до 7 млн, а 
в 1829 г. равнялась уже 10,8 млн руб. Охотно 
посещали купцы из Ср. Азии и Крестовско-
Ивановскую ярмарку (в 30 км от г. Шадрин-
ска, приобрела свой статус в 1858 г., время 
работы – август), которая считалась самой 
крупной с/х ярмаркой Урала. В 1849 г. на Ура-
ле было уже 194 ярмарки (более 4% их обще-
го кол-ва по России), их торговый оборот по 
привозу составил 41 491 тыс. руб. (18% обще-
рос. показателя), по продаже – 30159 тыс. руб. 
(ок. 22% всерос. продажи). В 1863 г. на Ура-
ле действовало 359 ярмарок с торговым обо-
ротом по привозу 72 272 тыс. руб., по прода-
же – 47 040 тыс. руб.

Значительную посредническую роль в 
развитии торговых отношений Урала с гос-
вами Ср. Азии сыграли татарские купцы. 
Становление татарского купеческого сосло-
вия происходило достаточно болезненно: со-
гласно Соборному уложению 1649 г., для по-
лучения права на торговлю надо было при-
писаться к определенному посадскому тя-
глу, служилым же или крестьянам (а именно 
к этим двум сословиям в абсолютном боль-
шинстве принадлежали татары) торговлю 
иметь не разрешалось. Немногочисленные 
«служилые торговые татары» были вынуж-
дены заниматься торговлей лишь «меж служ-
бами». Сфера деятельности татарского купе-
чества стала расширяться после отмены вну-
тренних пошлин 1754 г. и либерализации тор-
говли при Екатерине II. Во 2-й пол. XVIII в. 
татары получили право записываться в гиль-
дии. «Если в кон. XVIII столетия купец та-
тарин был весьма редким явлением, – писал 
историк Г. Губайдуллин, – к нач. XIX в. чис-
ло купцов было уже довольно значительно». 
Только в Троицке с 1843 по 1868 г. количество 
купцов-магометан I и II гильдий увеличилось 
в 5,5 раза, а русских – в 2,8 раза. По кол-ву 
купцов первых двух гильдий Троицк в 1860-
е гг. даже опережал Оренбург. Среди купцов, 
торговавших в Казахской степи, преоблада-

ли русские, но среди торговцев, служивших 
приказчиками или работниками у др. купцов, 
большинство составляли татары и башкиры. 

Объясняется это в т.ч. их этноконфессиональ-
ной близостью к народам Казахстана и Ср. 
Азии. Известно, что власти среднеазиатских 
ханств долгое время не допускали в свои вла-
дения немусульман. И в более позднее время 
русским купцам было выгоднее отправлять 
свои караваны под начальством татар или 
башкир, т.к. в том же Коканде с мусульман 
взималась пошлина в один червонец с 40 чер-
вонцев товара, а с немусульман – вдвое боль-
ше. Татарские купцы сыграли выдающую-
ся роль в развитии международной и внутри-
рос. торговли. Так, троицкий купец сер. XIX 
в. А.А. Абубакиров стал одним из основате-
лей чайной торговли с Китаем. На Урале сло-
жились династии таких выдающихся купцов 
и меценатов, как Яушевы, Агафуровы, Бога-
тиевы, Бакировы, Тимкины. Известными об-
ществ. деятелями на Урале были коммерсан-
ты М.Х. Хабибуллин, М.Ф. Валеев, Г.М. Ахма-
ров, З. Ибатуллин, Г. Хамидуллин и др. О зна-
чении татарского капитала говорят данные об 
их торговых операциях на Ирбитской ярмар-
ке. По данным Н. Таирова, на ярмарке 1901 г. 
было представлено 532 фирмы России, из ко-
торых 52 фирмы принадлежали татарам. Кро-
ме фирм, устроители ярмарки взяли на учет 
и почти 700 отдельных предпринимателей, из 
них татар было 83 чел.: из Казани и Казанской 
губ. (15 чел.), Оренб. (12 чел.), Московской (2 
чел.), Пермской губ. (3 чел.). Больше всего 
татар было из Сибири и Степного края (Се-
мипалатинск, Петропавловск и др.) – 36 чел. 
Еще большим было участие татар (252 из 1369 
фирм и торговцев) на ярмарке 1911 г.

Столь значительная роль и количество 
мусульман на ярмарках и в торговле Урала 
обусловило необходимость удовлетворения 
их религиозных потребностей. С этой целью 
в местах мена и торга строились мечети. По 
указу Екатерины II от 8.07.1782 г. было пред-
писано строить на границах Уфимского на-
местничества и Тобольской губ., в Оренбур-
ге, Троицке и др. пристойных местах мечети 
для привлечения кочующих казахов и сред-
неазиатских торговцев. С 1783 г. в течение 4 
лет на эти цели было выделено 20 тыс. руб. 
В результате были построены Оренбургская 
меновнинская мечеть и II мечеть г. Троицка. 
В нач. 1860-х гг. была построена Ярмарочная 
мечеть г. Ирбита. Подобные меры создавали 
благоприятную психологическую среду для 
деятельности мус. купцов.

С приходом сов. власти ярмарки прекра-
тили свою работу, ненадолго возобновив ее в 
годы нэпа. Ярмарки и др. торговые площад-
ки Урала сыграли значительную роль в уста-
новлении торговых контактов со Ср. Азией и 
дальнейшем включении ее в орбиту влияния 
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России.

Лит.: Агишев С.Х. Социальная эволюция служилых 
татар во второй половине XVI–XVIII веков // Исследо-
вания по истории крестьянства Татарии дооктябрь-
ского периода. – Казань, 1984, с. 68; Бекмаханова Н.Е. 
Формирование многонационального населения Казах-
стана и Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII 
– 60-е годы XIX в. – М., 1980, с. 197; Витевский В.Н. И.И 
Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 
1758 г., т. I, II. – Казань, 1897, с. 185; Гизатулин Р.Н. Торг 
в Троицкой крепости (255 лет со времени выхода Высо-
чайшего указа об учреждении торга) // Календарь зна-
менательных и памятных дат. Челябинская область. 
2004. – Челябинск, 2003, с. 172; Дмитриев А. Ирбитская 
ярмарка // Урал. – 2004, № 5(542), с. 179–220; Загидуллин 
И. Нижегородская ярмарка как центр экономической 
и общественной жизни татарских предпринимателей 
// Форумы российских мусульман. – Н. Новгород, 2006; 
Манькова И.Л., Денисевич М.Н., Мельников А.В. Ярмарка 
// Уральская историческая энциклопедия / Гл. ред. В.В. 
Алексеев. – Екатеринбург, 1998; Небольсин П.И. Очер-
ки торговли России со странами Средней Азии, Хивой, 
Бухарой и Кокандом (со стороны Оренбургской линии). – 
СПб., 1856, с. 49; Пушкарев Н.Г. Крестовско-Ивановская 
ярмарка // Очерки истории Шадринска: к 50-летию Кур-
ганской области. – Шадринск, 1993, с. 24–28; Рожко-
ва М.К. Экономические связи России со Средней Азией 
(40–60-е годы XIX в.). – М., 1963, с. 121–25; Таиров Н. Та-
тары на Ирбитской ярмарке // Гасырлар авазы (Эхо ве-
ков). – Казань, 2004, № 1.

А.С., Р. Гиз.

Мусульманская библиотека г. Магни-
тогорска (ул. Набережная, 16) – культурно-
просветительское мус. учреждение. Была по-
строена на средства благотворителей, в т.ч. 
Магнитогорского металлургического ком-
бината и предпринимателя мецената Рашида 
Латыпова. В торжественном открытии в июне 
2006 г. приняли участие имамы Челябинской, 
Курганской, Свердловской, Самарской обл., 
Респ. Башкортостан, деятели культуры, об-
ществ. объединений Челябинска и Магнито-
горска, поэты, ученые, композиторы.

М.б. – одна из немногих в России, где 
ведется реставрация и перевод старинных 
арабо-графических книг, многие из которых 
имеют многовековую историю. В фонде м.б. 
насчитывается несколько тыс. книг по исла-
му, литература на татарском, башкирском, 
арабском, казахском, узбекском, русском, 
таджикском и др. языках самой разнообраз-
ной тематики. Ежедневно м.б. принимает 380 
чел. Все услуги м.б. предоставляет бесплатно.

Специалисты м.б. – выпускники Россий-
ского исламского ун-та им. Р. Фахретдина 
(Уфа), с высшим спецобразованием, знающие 
несколько языков. Директор м.б. – Эркин Ах-
медов.

М.б. включает в себя помещение самой 
библиотеки с просторными совр. залами: 
абонементный, читальный, информацион-
ный, оснащенные компьютерами, ксерокса-
ми, Интернетом. Кроме того, в комплекс вхо-
дят залы для проведения разл. мероприятий: 
презентаций, встреч, вечеров, конференций. 
Имеются учебные классы, где проходят заня-
тия по изучению арабского яз. и основ исла-
ма. Наряду с библиотекой работает кафе «Ха-
лял», где подают блюда восточной и европей-
ской кухонь, приготовленные в соответствии 
с нормами шариата.

Лит.: В Магнитогорске открылась общественная 
мусульманская библиотека. Сообщение НИК Ислам.ру 
от 09.06.2006. – http://www.islam.ru/rus/2006-06-09/; По-
номарева А. Верховный муфтий дал советы по оформ-
лению мечети в Магнитогорске. Сообщение ИА Урал-
полит.ру от 25.12.2006. – http://www.uralpolit.ru/news/
urfo/25-12-2006/page_48273.html; Семеновских А. Разви-
тие ислама в Челябинской области. – http://www.islamrf.
ru/articles.php?sid=2962&razdel=6; Усманова А. Дом му-
дрости и просвещения.// Хилял. – Челябинск, сентябрь 
2006, с. 4.

А.С.

Мусульманская библиотека Челябин-
ска (Мус. бесплатная библиотека-читальня; 
Челябинская библиотека башкирской и та-
тарской литературы им. Ш. Бабича) – одна из 
старейших библиотек Юж. Урала. В историо-
графии встречаются разл. даты ее открытия: 
февраль 1906 г. либо 17.10.1905 г. (наиболее 
вероятно). Основана на пожертвования круп-
ных меценатов, купцов и ремесленников: За-
кирова, Валеева, Покровского, Крашенин-
никова и др. Располагалась по ул. Азиатской 
(ныне ул. Елькина) в комплексе зданий собор-
ной мечети Челябинска. Среди основателей 
М.б. – Г. Суюндуков, Х. Аюпов и сын перво-
го муллы М.М. Салимова – Шакир. В 1908 г. 
книжный фонд М.б. составлял 980 книг, чи-
тателей – 1180, ср. посещаемость в день – 75. 
Спустя год книжный фонд библиотеки уве-
личился вдвое, число читателей выросло в 
1,5 раза. Читателям предлагалась литерату-
ра на арабском, татарском, башкирском, рус-
ском яз. В М.б. имелись сочинения Мажита 
Гафури, Галимжана Ибрагимова, Л.Н. Тол-
стого, А.С. Пушкина, М. Горького, А.П. Чехо-
ва, комплекты газеты «Урал» и т.д. Помощь 
М.б. оказывало Челябинское мус. благотв. об-
щество. Многие видные деятели мус. общи-
ны Челябинска, напр. З.З. Ахунов, состояли 
ее пожизненными членами. Периодически в 
М.б. проводились обыски и изымалась неле-
гальная литература. За хранение и пропаган-
ду запрещенных книг среди мусульман Челя-
бинска первый заведующий библиотекой Ау-
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хади Хакимов был арестован.
После революции М.б. стала называть-

ся татаро-башкирской и получила имя баш-
кирского поэта Шайехзады Бабича, погибше-
го в 1919 г. В 1925 г. М.б. переехала в поме-
щение по ул. Оренбургской (ныне ул. Васен-
ко, 55). В 1928 г. она была реорганизована в 
центр. библиотеку по обслуживанию книгой 
«нацменьшинств». Секцией народного обра-
зования Челябинского госсовета библиотека 
была названа единственной базой культурно-
просветительной работы среди татар и баш-
кир. В 1920-е гг. библиотека, имея в фонде 
3189 книг, способствовала ликвидации без-
грамотности среди татар и башкир города. 
В этот период при ней действовали кружки: 
драматический, кружок рабюнкоров (изда-
вавший свою стенгазету), друзей книги; ста-
вились спектакли, читательские собрания и 
книжные выставки. В годы Великой Отече-
ственной войны фонд библиотеки был пе-
ремещен в стены закрытой соборной мече-
ти Челябинска, где проходили встречи чита-
телей и литераторов, посвященные обсужде-
нию новых произведений. Библиотекари по-
сещали госпитали и предприятия, где прово-
дили читки книг и концерты для раненных 
и рабочих. В нач. 1960-х гг. при библиотеке 
было открыто литературное объединение им. 
М. Джалиля, которое объединило татарских 
и башкирских писателей и поэтов Юж. Урала.

В кон. 1970-х гг. библиотека вошла в цен-
трализованную библиотечную систему Челя-
бинска. В 1987 г. в ее стенах был образован 
татаро-башкирский культурный центр, по-
ложивший начало возрождению татарской и 
башкирской культуры в регионе. В нач. 1990-
х гг. она вновь стала центром исламского про-
свещения – здесь были организованы первые 
в Челябинске курсы по изучению основ исла-
ма и арабского яз. По итогам 2001 г. татаро-
башкирская библиотека среди более чем 30 
библиотек Челябинска признана лучшей и по-
лучила звание «Библиотека года». На сегодня 
в библиотеке 4880 пользователей. Книжный 
фонд составляет 116 тыс. экз. изданий на та-
тарском, башкирском и русском яз. Выписы-
вается ежегодно в среднем 38 названий газет 
и журналов. При библиотеке действуют ли-
тературное объединение им. Акмуллы, клуб 
друзей библиотеки «Уралым» («Мой Урал»). 
Работники библиотеки участвуют во всех 
нац. и культурных мероприятиях, которые 
проходят в регионе, сами проводят «круглые 
столы» по вопросам нац. политики и культу-
ры. В 2006 г. прошла научно-практич. конфе-
ренция в честь 100-летнего юбилея М.б.

Лит.: Маслова Л.М. Библиотеки Челябинска и об-
ласти: история создания и развития. – Челябинск, 
1998; Трудно первые сто лет. Челябинская татаро-
башкирская библиотека имени Шайхзады Бабича от-

мечает вековой юбилей // Челябинск. 11.2007, № 11 (132); 
Усманова А. Библиотека башкирской и татарской ли-
тературы // Челябинск: Энцикл. / Сост. В.С. Боже, В.А. 
Черноземцев. Изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001; Усма-
нова А. Дом мудрости и просвещения // Хилял. – Челя-
бинск, 09.2006, с.4; Челябинская татаро-башкирская 
библиотека отметила юбилей. – http://chelyabinsk.rfn.
ru/rnews.html?id=54655&cid=7.

К.Ш.

Мусульманская община г. Бугурусла-
на в XIX – нач. ХХ вв. В предреформенный 
период мусульмане проживали в татарском 
квартале на сев.-вост. окраине г. Бугурусла-
на, где до образования Бугурусланской сло-
боды находилась татарская деревня, а назва-
ния улиц – Казанская, Уфимская – указыва-
ли на места выхода части новых поселенцев. 
Согласно сведениям полиции за 1851 г., в Бу-
гуруслане последователями ислама числился 
271 горожанин. За счет переселенцев и есте-
ственного прироста численность мусульман 
с 1862 по 1910 г. увеличилась в пять раз и до-
стигла 1494 чел.

В этническом отношении м.о. была пред-
ставлена татарами (88%), башкирами (6,8%), 
тептярами (0,7%) и чувашами, принявши-
ми ислам (4,3%). Среди горожан-мусульман 
большинство составляли крестьяне – 61% 
и мещане – 38% жителей. Потомственных 
дворян-мусульман вместе с членами их семей 
было 17 чел.

Основная часть татар занималась земле-
делием, мелочной торговлей хлебом, мелким 
скотом, предметами первой необходимости и 
ремеслом, почти треть местных татар числи-
лась среди прислуги и поденщиков. При этом 
лучшие магазины на центр. городских ули-
цах также принадлежали мусульманам. 

В источниках отразились след. крупные 
события в жизни м.о. 7.01.1914 г. в Бугурус-
лане силами самодеятельных актеров в зале 
местного театра «Гоголевская аудитория» 
был поставлен спектакль по пьесе Г. Кама-
ла «Уйнаш». В том же году силами городской 
мус. общины для детей была открыта музы-
кальная школа, где М. Мустакимов препода-
вал музыкальную грамоту и обучал игре на 
мандалине, скрипке, гитаре.

В 1914 г. в м.о. торжественно отмети-
ла Мавлид. От имени местных торговцев З. 
Маджидова, Г. Еремеева шакирдам были роз-
даны подарки. В честь праздника ученики 
школ были отправлены на 10-дневные кани-
кулы.

В 1915 г. духовные лица Бугурусланского 
уезда выступили с инициативой учреждения 
в г. Бугуруслане отдела «Временного мус. ко-
митета по оказанию помощи воинам и их се-
мьям» как координирующего центра для мус. 
населения близлежащей округи.
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Лит.: Вакыт. – Оренбург, 12.01.1914; 1.02.1914; Ги-
бадуллина Э.М. Мусульманские приходы в Самарской гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Н. Нов-
город, 2008; Госархив Самарской обл., ф. 3, оп. 1, д. 324, 
л. 28; оп. 130, д. 16, л. 1–2; Малахов И.В. Бугуруслан. – Че-
лябинск, 1976, с. 4; Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого. 
– СПб., 1904, т. XXXVI: Самарская губерния, с. 184–93; 
Список населенных мест Самарской губернии, состав-
лен в 1910 г. / Сост. Н.Г. Подковыров. – Самара, 1910, 
с. XIII.

Э.Г. 

Мусульманская община г. Бузулука в 
XIX – нач. ХХ вв. По данным 1851 г., в Бу-
зулуке проживало 6 душ обоего пола мусуль-
ман. Темпы роста м.о. были значительными 
в пореформенный период, численность му-
сульман увеличилась с 39 чел. в 1862 г. до 814 
чел. в 1910 г., т.е. возросла в 21 раз, и проис-
ходила за счет переселенцев и естественно-
го прироста. Подавляющее большинство сре-
ди мусульман-горожан составляли татары 
– 98,6%, мещеряки – 1%, казахи – 0,2%, чува-
ши, принявшие ислам, – 0,1%.

Значительное место среди занятий чле-
нов м.о. занимала торговля, в которой было 
занято 13% мусульман, распространенными 
были извозный промысел, переработка с/х 
продукции, изготовление одежды, служба в 
вооруженных силах, а также в качестве при-
слуги и поденщиков. 

В 1898 г. с дозволения самарского епархи-
ального начальства мусульмане Бузулука по-
лучили право на дворовое место № 2253 по 
городскому плану, где располагался дом, ку-
пленный купцом Г. Гимрановым и исполь-
зовавшийся в качестве молитвенного поме-
щения м.о. На верхнем этаже жилого зда-
ния находилась молельня, на первом – медре-
се. 19.02.1897 г. муллой в молитвенный дом 
был определен крестьянин д. Нов. Ибрайки-
ной Чистопольского уезда Казанской губ. Га-
лиаскар Мугайнетдинов, имевший свиде-
тельство ОМДС от 30.01.1896 г. Он состоял в 
должности хатыба и мударриса до 12.03.1914 
г., после чего уволился по собств. желанию.

Вследствие увеличения численности м.о., 
расширения тер. проживания в городской 
черте м.о. ходатайствала о строительстве вто-
рой мечети с образованием самост. прихода. 
Накануне I мировой войны м.о. объединя-
ла 180 постоянно проживавших домохозяев. 
23.04.1913 г. часть махалли составила приго-
вор о постройке новой мечети на отведенном 
городской управой земельном участке. Одно-
временно 58 домохозяев выразили пожелание 
остаться прихожанами при существующем 
молитвенном доме. В октябре 1913 г. админи-

страция разрешила постройку новой мечети в 
г. Бузулуке, зарегистрировав второй приход.

Соборная мечеть Бузулука располага-
лась на юго-вост. окраине города, между Па-
лимовскими выселками и Лесными склада-
ми. Общая площадь земли, отведенной город-
ской управой для строительства деревянной 
2-этажной мечети, равнялась 312 кв. саженям. 
Мечеть была 16 саженей длиной, 12 саженей 
шириной, 8 саженей высотой, учитывая вы-
соту минарета. 

Характерной чертой мусульман Бузулука 
был высокий уровень грамотности – 15% гра-
мотных по-татарски и самый высокий среди 
горожан Самарской губ. уровень грамотно-
сти по-русски – 6%, причем среди 10–19-лет-
них этот показатель составлял 12%, что стало 
следствием деятельности в Бузулуке с 1890-х 
гг. единственного в уездных городах русско-
татарского училища, на содержание учителя 
в котором из городской казны ежегодно выде-
лялось 500 руб.

Лит.: Гибадуллина Э.М. Мусульманские приходы в 
Самарской губернии во второй половине XIX – начале 
XX вв. – Н. Новгород, 2008; Госархив Самарской обл., ф. 
1, оп. 1, д. 324, л. 7–28; д. 4324, л. 12–57; оп. 12, д. 5213, л. 
3–4; Нац. архив Респ. Татарстан, ф. 92, оп. 2, д. 2246, л. 
45; Первая всеобщая перепись населения Российской им-
перии 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого. – СПб., 1904. Т. 
XXXVI: Самарская губерния, с. 184–93; РГИА, ф. 821, оп. 
8, д. 930, л. 75–76, 93–94; Список населенных мест Са-
марской губернии, составлен в 1910 г. / Сост. Н.Г. Под-
ковыров. – Самара, 1910, с. XIII.

Э.Г.

Мусульманская община г. Екатерин-
бурга. Мусульмане влияли на историю и раз-
витие Екатеринбурга с самого его основания. 
Земли, на которых был построен город-завод, 
принадлежали башкирским племенам. Один 
из основателей поселения В.И. Геннин отме-
чал, что Екатеринб. крепость построена «для 
безопасности от неспокойного народа... баш-
кирцов и татар, которые в близости житель-
ство имели и увидели, что русские люди близ 
их рубежа строят заводы». Для продвижения 
к югу от крепости, в глубь владений башкир, 
«для безопасного оного народа» Геннин «об-
вел фортициею» екатеринб. заводы В резуль-
тате действий правит. войск против повстан-
цев, участвовавших в башкирском восстании 
1735–40 гг., в Екатеринбург доставили боль-
шое количество пленных, которых подверга-
ли насильственному крещению, раздавали в 
крепостные городским чиновникам, а упор-
ствующих в принятии христианства казнили. 
В то же время в городе начала складываться 
первая м.о., состоящая из бежавших от войны 
татарских переселенцев и заложников (ама-
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натов), отправленных башкирскими аулами 
во избежание карательных акций правит. во-
йск. М.о. группировалась вокруг служилого 
мещеряка, абыза Махмута Мемеделина. Для 
обучения детей прибывших в Екатеринбург 
мусульман по решению городских властей в 
1736 г. была организована татарская школа – 
мектеб, где татарской грамоте и основам ис-
лама учил казанский мулла З. Семенов. Од-
нако школа проработала всего год, после чего 
ее учеников отдали в крепостные, а зарождав-
шаяся м.о. распалась.

На протяжении XVIII–XIX вв. Екате-
ринбург посещали торговцы из Казахста-
на и Центр. Азии, которые пригоняли скот, 
а также привозили китайские, среднеазиат-
ские, персидские и турецкие товары. Во 2-й 
пол. XIX в. вновь складывается постоянная 
м.о., представленная в основном татарами, 
переселившимися из Казанской и Уфимской 
губ. По данным первой всерос. переписи на-
селения 1897 г., в Екатеринбурге зафиксиро-
вано 586 лиц магометанского исповедания. 
Екатеринб. мусульмане в кон. XIX в. занима-
лись ремеслом, мелкой и крупной торговлей. 
Наиболее яркими представителями татарско-
го купечества были семьи Богатиевых и Ага-
фуровых. Они финансировали работу город-
ского медресе (открыто в 1895 г.), молельного 
дома (первое упоминание относится к 1889 г.) 
по ул. Студеной, 8, Екатеринб. мус. благотв. 
общества (основано в 1907–08 гг., официаль-
но зарегистрировано в 1913 г.), Мус. женско-
го нач. высшего училища, Мус.-русской бес-
платной библиотеки-читальни, «Временного 
мус. комитета по оказанию помощи воинам 
и их семействам» (все три относятся к 1915 
г.). Одним из первых имамов Екатеринбурга 
(1910–17) был ахун Г.Ш. Рахманкулов.

В ходе революционных событий 1917 г. в 
Екатеринбурге под руководством С.-Г. Саид-
Галиева формируется мус. гарнизонный ко-
митет. Он способствовал созданию 1-го мус. 
революционного батальона Урала, впослед-
ствии преобразованного в 13-й мус. полк. 
В 1917 г. дважды собирались Уральские об-
ластные мус. военные съезды, где официаль-
но образовалась фракция большевиков. 13-й 
мус. полк выступал на стороне большевиков 
в боях против войск атамана Дутова и Чехос-
ловацкого корпуса на Юж. Урале. После от-
ступления из Екатеринбурга Сибирской ар-
мии адмирала Колчака и установления вла-
сти большевиков в городе в 1919 г. появля-
ется несколько учреждений для мусульман: 
мус. детский сад, мус. школа 1-й ступени, 
Мус. педагогический техникум и др. Однако 
это были светские учебные заведения, орга-
низованные по распоряжению новой власти. 
В 1920-е гг. слово «мусульмане» выходит из 
употребления, заменяясь термином «татаро-
башкиры». 12.10.1926 г. было зарегистриро-

вано Мус. общество Свердловска, состояв-
шее из 559 чел. По постановлению Уралобли-
сполкома от 5.03.1930 г. была закрыта город-
ская мечеть. Здание передано под детский сад 
(см. Типология закрытия мечетей Ср. и Юж. 
Урала). После потери мечети м.о. группиро-
валась вокруг Мус. кладбища Екатеринбур-
га на Васиной горке (возле быв. кинотеатра 
«Комсомолец»). Неофициальными муллами 
в кон. 1920-нач. – 1930 гг. были К. Мусакаев 
и М. Галимов (см. Репрессированные имамы 
Свердловской обл.). В 1937 г. они были приго-
ворены к расстрелу по «делу о заговоре руко-
водителей ЦДУМ».

Еще одним центром ислама в Свердлов-
ске стал Уралмашзавод, рабочие которого, та-
тары и башкиры по происхождению, тайно 
собирались для совершения религиозных ри-
туалов. В годы Великой Отечественной вой-
ны там также работало значительное количе-
ство мобилизованных рабочих из Узбекиста-
на и Таджикистана. (см. Трудмобилизованные 
из Ср. Азии на предприятиях и стройках Ура-
ла). Несмотря на запреты, мусульмане Сверд-
ловска продолжали собираться на кладбище 
для совершения религиозных ритуалов. По 
воспоминаниям современников, в 1950-е гг. 
на Курбан- и Ураза-байрам там собиралось до 
2000 чел. С сер. 1950-х гг. на кладбище пре-
кратили производить захоронения. В то же 
время верующие неоднократно направляли в 
Совет по делам религиозных культов в Сверд-
ловском облисполкоме прошения о возвраще-
нии здания мечети, но получали отказы. В 
1951 г. в м.о. произошел раскол, верующие об-
ратились к властям с просьбой сместить из-
бранных обществом уполномоченных Зиган-
шина и Сайфутдинова, которые обвинялись в 
присвоении денежных средств и злоупотре-
блениями полномочиями. Однако городские 
власти не стали вмешиваться в конфликт. В 
1960–70-е гг. одним из лидеров м.о. становит-
ся Г.Н. Нуриманов. В этот период мусульма-
не собирались для совершения ритуалов на 
частных квартирах. В Чкаловском р-не ли-
дером м.о. был ветеран войны мулла Насрет-
дин Хасанов, двое сыновей которого, Фаткул-
Кадир и Нурутдин Хасановы, в наст. вр. рабо-
тают имамами двух мечетей Екатеринбурга. 
Полулегальному существованию м.о. пришел 
конец, когда 23.05.1982 г. была организована 
община мечети «Маулид». По просьбе ста-
рейшин председатель Свердловского облис-
полкома Б.Н. Ельцин разрешил мус. общи-
не купить частный дом (по адресу: Воронеж-
ский пер., 16) в Чкаловском р-не, на базе кото-
рого была построена первая городская мечеть 
«Маулид» (официально открыта в 1995 г.).

В январе 1991 г. был создан Свердлов-
ский мухтасибат ДУМЕС во главе с имам-
мухтасибом Гумаром Валеевым. Однако в 
1992 г. он был смещен из-за намерения вый-
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ти из состава ДУМЕС. Вместо него был на-
значен С.С. Сайдулин, ставший первым пред-
седателем Регионального ДУМ Свердловской 
обл., в которое был преобразован Свердлов-
ский мухтасибат весной 1994 г. В 1999 г. в 
Екатеринбурге появилась вторая мечеть (не-
большой 1-этажный молельный дом) в м/р-не 
«Химмаш». В 2001 г. в торжественной обста-
новке с участием губернатора Э.Э. Росселя 
рядом с этим молельным домом был заложен 
первый камень в здание новой мечети вмести-
мостью до 300 чел. Ее строительство сейчас 
на стадии завершения. В 2001 г. в быв. здании 
школы в м/р-не «Уралмаш», переданном ве-
рующим, была основана мечеть «ар-Рахман». 
24.11.2007 г. в Екатеринбурге при участии гу-
бернатора Э.Э. Росселя и на тот момент гл. 
муфтия УрФО Т.Г. Саматова состоялась це-
ремония закладки камня в фундамент буду-
щей Соборной мечети Екатеринбурга. Ме-
четь, рассчитанная на 600 молящихся, будет 
построена в самом центре города и станет ча-
стью религиозного комплекса «Площадь со-
гласия», в который также входят православ-
ный кафедральный собор и синагога.

В силу интенсивных миграционных про-
цессов и принятия ислама представителями 
немус. народов М.о. из татаро-башкирской 
стала полиэтничной, но по-прежнему преи-
мущественно суннитской. Основной костяк 
верующих сегодня составляют татары, баш-
киры, таджики, узбеки, киргизы, азербайд-
жанцы, русские. Действует женский клуб 
«Шанс», а также первая на тер. России офици-
ально зарегистрированная шиитская община 
«Ахли-Бейт». Работает мус. изд-во «Мир». В 
Екатеринбурге на телеканале ОблТВ выходят 
мус. телепрограммы «Ислам сегодня» и «Ис-
тина» (см. «Манара», телестудия), работает 
сайт «Ислам в Екатеринбурге».

Лит.: Бек И. Пламя веры. Трагедия уральской му-
сульманки // Истина. – 06.2006; Геннин В. Уральская пе-
реписка с Петром I и Екатериной I. – Екатеринбург, 
1995, с. 356–57, 359; Корепанов Н.С. В раннем Екате-
ринбурге (1723–1781 гг.). Изд. 3-е. – Екатеринбург, 2001, 
с. 76–77; Он же. Первый учитель // Областная газе-
та. – Екатеринбург, 16.08.1995; Корепанова С. «Между 
правдой и поэзией». Из истории рода Агафуровых // Ка-
зань. 2006, № 4; Она же. Братья Агафуровы // Научно-
информационный вестник истории и этнографии та-
тарского населения Урала. – Екатеринбург, 1999, № 1, 
с. 81–82; Кулбахтин Н.М. К истории Екатеринбургских 
башкир // Уралтау. – 12.1998; Пензин Э. Первые иноя-
зычные школы Екатеринбурга // Народное образование 
на Урале в XVIII – начале ХХ в. Сборник научных тру-
дов. – Свердловск, 1990, с.14; Старостин А.Н. Влияние 
этноконфессиональной политики властей на формиро-
вание исламского ландшафта уральских городов: мето-
дология исследования. – http://www.ino-center.ru/news/
doc/259_starostin.pdf.

А.С., Р.Б.

Мусульманская община г. Златоуста. 
Златоуст (город с 1865 г.) был основан в 1754 
г. как село при Златоустовском (Косотурском) 
медеплавильном, чугуноплавильном и желе-
зоделательном заводе на землях по р. Б. Тесь-
ма (притоку р. Ай), купленных И.П. Мосоло-
вым у башкир Айлинской вол. Сибирской до-
роги. Центр Златоустовского горного округа 
(1811–18), Златоустовского уезда (1865–1923). 
В 1815 г. при заводе начала работать крупная 
оружейная фабрика. Со Златоустом связана 
судьба ряда выдающихся мусульман Урала. В 
частности, в 1872 г. в течение 8 мес. в город-
ской тюрьме провел З. Расулев, арестованный 
по целому ряду доносов. Как отмечает исто-
рик Р. Насыров, «когда башкиры и казахи 
узнали о задержании ишан-хазрета, они ста-
ли толпами съезжаться в Златоуст и молиться 
перед зданием тюрьмы днем и ночью. От мас-
сового чтения молитв на улице города сто-
ял гул». Такое внимание к арестанту встре-
вожило власти, в связи с чем он был переве-
ден в отдаленный г. Никольск Вологодской 
губ. В кон. XIX в. председателем вол. суда и 
гласным Златоустовского уездного земского 
собрания был Ш.А. Кульбаков, ставший впо-
следствии депутатом Госдумы 2-го созыва.

Стремительное формирование М.о. было 
во многом обусловлено строительством в 
1885–90 гг. Самаро-Златоустовской ж/д, ко-
торая связала город с центр. р-нами страны 
и облегчила трудовую миграцию. В 1-й пол. 
1890-х гг. здесь постоянно или временно про-
живало уже ок. 70 семей мусульман. Боль-
шинство татарских поселенцев были выход-
цами с правобережной Горной стороны Вол-
ги, из Цивильского и Свияжского уездов, ны-
нешних сс. Бакрче, Карашам, Кугушево, Сун-
челеево, Тат. Наратлы, Тат. Азелеево, Ураспу-
ги Зеленодольского р-на, Бурундуки и Кайби-
цы Кайбицкого р-на Татарстана. Башкирское 
население стекалось в город на заработки из 
разл. деревень самого Златоустовского уез-
да. На первых порах для совершения религи-
озных обрядов и регистрации актов граждан-
ского состояния мусульмане были вынужде-
ны ездить в ближайший приход за 50 верст 
от города. По постановлению от 20.11.1899 г. 
ОМДС временно командировало в Златоуст 
муллу д. Сюрюбаевой Хузиахмета Мухамед-
латипова, а для богослужений там был от-
крыт молитвенный дом в наемном помеще-
нии.

По данным переписи населения 1897 г., в 
Златоусте насчитывалось уже 456 мусульман 
(2,3% общей численности), в т.ч. татар – 277 
и башкир – 179. Рост м.о. заставил мус. насе-
ление в 1900 г. возбудить ходатайство о по-
стройке полноценной соборной мечети с на-



А

228

значением собств. духовенства, но оно было 
отклонено, поскольку из 230 мужчин только 
130 проживали в городе более 2 лет, а осталь-
ные не могли считаться пост. жителями. По 
распоряжению ОМДС от 31.11.1901 г. в Злато-
уст был командирован имам-хатыб и мудар-
рис д. Чубаркаевой Абдулкабир Абдулвалиев 
(1873, д. Ст. Студенец Буинского уезда Сим-
бирской губ. – ?). В 1902 г. местные мусуль-
мане вновь ходатайствовали о разрешении 
им строительства соборной мечети с образо-
ванием самост. прихода, причем все расходы 
по ее возведению согласился принять на свой 
счет крестьянин д. Бакрче Цивильского уезда 
Казанской губ. Губайдулла Валитов. В 1903 
г. он заключил с горным инженером В.И. По-
кровским предварительное соглашение о по-
купке для этих целей за 4000 руб. дворового 
места площадью 630 кв. саж. с многочислен-
ными постройками в центре города, на углу 
Бол. и Мал. Немецких ул. (ныне ул. Ленина и 
Октябрьской), рядом с горнозаводским госпи-
талем. К этому времени в Златоусте прожи-
вало постоянно 227 мужчин, исповедовавших 
ислам, и временно еще около 300, в т.ч. 219 ра-
бочих казенного завода и оружейной фабри-
ки, 33 нижних чина в четырех ротах 214-го 
Мокшанского резервного батальона, 11 чел. 
в местной и конвойной командах, 10 служа-
щих гор. полиции. Кроме того, от 50 до 85 му-
сульман ежегодно прибывали со всего уезда 
в Златоустовскую земскую больницу, а сре-
ди заключенных в местной тюрьме было до 
30 мусульман. Однако церковноприходское 
попечительство при Свято-Троицком собо-
ре г. Златоуста в том же 1903 г. наметило при-
обрести выбранный мусульманами участок 
под постройку богадельни и домовой церк-
ви при ней. Местный благочинный Страхов 
был согласен на возведение мечети, но толь-
ко не в центре, а в Уренгинской части, по Бол. 
или Мал. Грамотушным ул. (ныне ул. В. Геп-
па), на беднейших окраинах, где проживала 
основная масса мусульман. Из-за его проти-
водействия дело застопорилось, и только ука-
зом Уфимского губ. правления от 25.10.1907 г. 
местным мусульманам наконец было дозво-
лено построить каменную соборную мечеть в 
г. Златоусте, на углу Бол. и Мал. Немецких ул.

М.о. состояла в основном из людей бедно-
го достатка: рабочих, поденщиков, крестьян 
и собирала деньги на строительство мечети в 
течение 1908–14 гг. В 1913–14 гг. имам А. Аб-
дулвалиев оставил должность, а на его место 
был переведен имам-хатыб 1-й соборной ме-
чети д. Верх. Киги Златоустовского уезда Г.М. 
Габдулгафаров. Уже под его руководством в 
1914–15 гг. была возведена Златоустовская со-
борная мечеть, которая представляла собой 
1-этажное здание из красного кирпича с при-
строенным минаретом. На ее тер. располага-
лись также дом муллы и мектеб.

По данным 1929 г., численность м.о. до-
стигала 800 чел. старше 18 лет. В октябре 
1929 г. городскими властями было созвано 
фиктивное собрание м.о., которое вынесло 
постановление о передаче здания мечети на 
культурно-просветительные нужды (см. Ти-
пология закрытия мечетей Ср. и Юж. Ура-
ла). Как отмечает в жалобе член мус. приход-
ского совета Хисамутдин Дяушев, активисты 
м.о. не допускались на собрание силами спец. 
выставленной для этой цели охраны. Несмо-
тря на протесты, здание мечети в кон. 1929 
г. было переоборудовано под нацменклуб. В 
1936 г. на месте мечети было построено зда-
ние ср. школой № 14, в годы войны в нем раз-
мещался госпиталь и больница УВС-32, а с 
1945 г. – ср. школа № 3.

Лишенные молитвенного помещения му-
сульмане Златоуста совершали религиозные 
обряды в частных домах и на тер. мус. клад-
бища на горе Уреньга. В 1981 г. активисты м.о. 
построили там молельный дом, который по-
сещали до нач. 1990-х гг. Во 2-й пол. 1980-х 
гг. верующие обратились в Совет министров 
СССР с просьбой создать «Объединение ве-
рующих мусульман Златоуста». Власти удо-
влетворили их просьбу. В 1991 г. городские 
власти выделили мусульманам дом по адре-
су: ул. Ленина, 35, до революции бывший 
особняком, а после – общежитием и конто-
рой. М.о. под руководством имам-хатыба Са-
битуллы Мусабирова своими силами произ-
вела ремонт и газификацию дома. Сейчас это 
мечеть «Чулпан» юрисдикции ЦДУМ. Воз-
главляет приход имам-мухтасиб Горнозавод-
ской зоны Челябинской обл. от ЦДУМ М.Х. 
Минигалиев.

В кон. 1990-х гг. казый Челябинской обл. 
от ДУМ АЧР Гази Салех Абдель Рахман су-
мел заручиться поддержкой городских вла-
стей и части м.о. для строительства новой со-
борной мечети. В высокогорной части города 
был выделен земельный участок. 15.06.2000 
г. в присутствии председателя ДУМ АЧР Н. 
Аширова в этом месте произошла церемония 
закладки первого камня, между ДУМ АЧР и 
городской администрацией было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Однако из-за 
организационных и финансовых трудностей 
строительство мечети так и не началось.

В 2001 г. мэр г. Златоуста Д.С. Мигашкин 
выделил еще одно помещение для нужд му-
сульман по ул. Ацыкеева, 4. В нем действу-
ет мечеть «Ихлас» юрисдикции ДУМ АЧР. 
09.11.2001 г. решением собрания прихожан 
имам-хатыбом мечети был избран В.З. Заги-
ров, ныне зам. председателя Челябинского 
муфтията ДУМ АЧР, имам-мухтасиб Горно-
заводского округа Челябинской обл. от ДУМ 
АЧР, муэдзином – Дауд Мингажович Гима-
лов. Силами прихода был произведен капи-
тальный ремонт здания. Также в 2001 г. было 
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открыто представительство союзной ДУМ 
АЧР партии «Рефах» во главе с Ильдаром 
Шаяхметовым (в наст. время не действует).

В 2006 г. м.о. повторно выступила с ини-
циативой строительства новой соборной ме-
чети, т.к. обе мечети не вмещают всех мусуль-
ман города. В Златоусте был создан попечи-
тельский совет, куда вошли руководители ве-
дущих предприятий города, депутаты горсо-
вета и лидеры м.о. Выделен земельный уча-
сток в центре города. Согласно проекту ме-
четь будет представлять собой 3-этажное 
здание с двумя минаретами общей площадью 
1000 кв. м, рассчитанное на 350 верующих. 
Также в комплекс будут входить медресе, ко-
тельная, гараж и др. В наст. время идет сбор 
средств на проведение строительных работ.

По данным на 2007 г., численность м.о. 
превышает 30 тыс. чел., представленных пре-
имущественно татарами и башкирами. В Зла-
тоусте действуют Центр татаро-башкирской 
культуры «Нух», ансамбль песни и танца 
«Сандугач».

Лит.: Адрес мусульман: г. Златоуст Челябинской 
области // Мусульмане Сибири. Июнь 2000; Гарницкая 
А.В Златоусте создана новая партия // Златоустовский 
рабочий. – 11.04.2001, с.2; ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, д. 183; 
Златоуст – город крылатого коня / Авт.-сост. А.В. Коз-
лов. – Златоуст, 2004, с. 18, 102, 194, 202; Косиков Н. Му-
сульманская мечеть // Златоустовская энциклопедия. 
Т. 2 / Под ред. М.А. Тарынина, В.Г. Глыбовского. – Зла-
тоуст, 1997, с. 48; Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3, г. Златоуст. История. – http://74205s3.edusite.ru/
p3aa1.html; Старостин А. Мусульмане города оружей-
ников и металлургов. – http://www.islam.ru/pressclub/
donate/me4eti/zlatoust/?print_ page; ЦГИА РБ, ф. И-295, 
оп. 2, д. 4, л. 129; оп. 3, д. 13919; д. 16521, л. 22–22 об.; оп. 
5, д. 13013; оп. 6, д. 591; д. 3202, л. 1.

Д.Д., А.С., Р.Б.

Мусульманская община г. Карабаш 
(Челябинская обл.). Карабаш (татар. «черная 
голова») был основан в 1822 г. как пос. золо-
тоискателей, статус города приобрел в 1933 
г. Вскоре после основания поселка в Сойма-
новской долине было обнаружено месторож-
дение медно-колчеданных золотосодержа-
щих руд, и в 1834 г. заложен первый медепла-
вильный завод, работавший в 1837–42 гг. По-
селок при нем получил название Сойманов-
ского. В 1907 г. близ шахты Конюховская был 
построен второй завод, в том же году было 
начато строительство третьего Карабашско-
го медеплавильного завода, пущенного в 1910 
г. Тяжелое экономическое положение, обеззе-
меливание вынуждали башкирских и татар-
ских крестьян массово наниматься на ураль-
ские заводы и рудники. Поэтому мус. рабочие 
появились здесь практически одновременно 

со строительством металлургических пред-
приятий. Уже по указу Пермского губ. прав-
ления от 25.06.1909 г. было разрешено соору-
жение соборной мечети на Соймановском ме-
деплавильном заводе, а др. указом от 7.12.1910 
г. в должности ее 1-го муллы был утверж-
ден Шарафутдин Габдулжаббарович Сулей-
манов. Значительное количество мус. рабо-
чих было занято на удаленных горнодобыва-
ющих участках. Поэтому указом губ. прав-
ления от 28.03.1913 г. был назначен 2-й мулла 
Абдулкасим Насретдинович Исмагилов, ко-
торому поручено объезжать для совершения 
религиозных обрядов Американский, Ива-
новский и Карпинский рудники Карабашско-
го завода. Наконец по мере роста общины в 
должности муэдзина по указу губ. правления 
от 19.01.1916 г. был утвержден Мухамеднур 
Ахмедуллин.

В советское время мечеть была закрыта 
и больше не открывалась. В 1932 г. в течение 
года для татарского и башкирского населения 
выпускалась газета «Бригадир» на родном яз.

По данным переписи 2002 г., в Карабаше 
проживают 1,5 тыс. мусульман, или 10% на-
селения (башкир 5,1%, татар 4,9%,), которые 
никак не организованы. В 2005 г. глава Кара-
баша Муса Дзугаев в интервью телепрограм-
ме «Ислам сегодня» говорил о необходимости 
строительства в городе мечети, которая, по 
его мнению, могла бы отвлечь людей от пьян-
ства и антисоциального поведения. Но из-за 
отсутствия инициативы со стороны мус. на-
селения никаких шагов в этом направлении 
сделано не было.

Лит.: Семеновских А. Развитие ислама в Челя-
бинской области. – http://www.islamrf.ru/news/umma/
reportages/2869/; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, д. 8, л. 659, 
698.

Д.Д., А.С.

Мусульманская община г. Кургана. 
Курган основан в 1662 г. как укрепленная сло-
бода Царево Городище, охранявшая от набе-
гов земли Юж. Зауралья. В 1695 г. переиме-
нован в Царево-Курганскую слободу, а с 1738 
г. – в Курганскую слободу. К этому време-
ни гарнизон крепости был самым крупным в 
Притоболье. По мере дальнейшего освоения 
земель на юг и восток слобода утратила свое 
оборонное значение и стала развиваться как 
администр. и торговый центр. С 1782 г. – уезд-
ный город Тобольского наместничества, а за-
тем и губернии. Определяющее значение для 
формирования мус. населения Кургана имела 
прокладка через него Транссибирской маги-
страли в 1892–93 гг., которая облегчила пере-
селенческое движение из Волго-Уральского 
региона. Если по данным 1897 г. здесь про-
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живало всего 27 татар (0,3%), то в 1909 г. – 
уже 563 (2,3%). К этому времени перед м.о. 
со всей остротой встал вопрос об открытии 
собств. мечети. В 1908 г. зажиточный кре-
стьянин Ашрафзян Галеев пожертвовал на 
эти цели полукаменный 2-этажный дом в Го-
стинодворском пер. (ныне ул. Пичугина). Его 
ниж. этаж предполагалась отвести под мус. 
нач. школу и квартиру приходского муллы, а 
верх. использовать в качестве молитвенного 
зала. Доверенный курганских татар Насрет-
дин Шагабетдинов представил проект пере-
стройки дома в Строительное отделение То-
больского губ. управления, но первоначально 
он был отклонен. Тогда мусульмане догово-
рились с купцом С.Т. Зайцевым об аренде его 
1-этажного каменного дома с подвальным по-
мещением на углу Скобелевской ул. (ныне ул. 
К. Маркса) и Думского пер. (ныне ул. Комсо-
мольской), но снова получили отказ властей. 
Наконец указом Тобольского губ. правления 
от 11.03.1910 г. было разрешено устроить со-
борную мечеть г. Кургана в доме Галеева. Му-
сульмане приступили к его перестройке и ра-
зобрали часть крыши для возведения минаре-
та. Однако жители окрестных домов подали 
жалобу исправнику о том, что в случае пожа-
ра с его высоты искры будут разлетаться на 
целый квартал, угрожая их имуществу. Не-
смотря на протесты соседей, 18.10.1912 г. го-
товую мечеть осмотрели чиновники город-
ской управы и дали разрешение на ее исполь-
зование. По указу губ. правления от 30.11.1912 
г. в звании имама-хатыба Курганской собор-
ной мечети был утвержден Мухаммедназиб 
Хабибуллин. 8.09.1918 г. неподалеку от ме-
чети в Гостинодворском пер. открылась но-
вая татаро-башкирская школа. По ходатай-
ству мус. религиозного общества Курганская 
школьная комиссия включила ее в городскую 
школьную сеть и предоставила право вести 
занятия по программе, утвержденной II мус. 
съездом учителей в Казани.

В 1923 г. мулла М. Хабибуллин был пе-
реведен в г. Самару. На какое-то время об-
щина осталась без имама, и только резолю-
цией от 30.03.1925 г. новым имамом был на-
значен Мухаммедгазетдин Аитов. В 1936 г. в 
здание уже закрытой мечети была переведена 
татаро-башкирская школа. В 1939 г. она была 
перепрофилирована в школу переростков, а в 
1941 г. упразднена. После войны здесь разме-
стилось управление промкооперации Курган-
ской обл.

С либерализацией госполитики была за-
регистрирована мус. религиозная организа-
ция г. Кургана. С сер. 1990-х гг. она стала сни-
мать небольшое помещение по ул. Томина, 
112, в котором разместились молельная ком-
ната, учебный класс и кухня (имам Зиедали 
Мизробов). Однако в нем могут одновремен-
но собираться не более 100–150 чел. Поэто-

му 15.07.2000 г. в Молодежном парке Кургана 
было заложено здание новой соборной мече-
ти, строительство которой ведет Казыятское 
управление мусульман Курганской обл. под 
руководством Рафаила Галиуллина. С 2008 
г. пятничные и праздничные богослужения 
проводятся на 1-м этаже строящейся мечети.

С 1996 г. в г. Кургане действуют город-
ское татарское общество «Туган тел», обл. от-
деление Всемирного курултая башкир, с 1999 
г. – обществ. организация башкир «Курай», 
с 2000 г. – центр башкирской культуры «Ку-
рай», с 2005 г. – региональная нац.-культурная 
автономия казахов. Работает молельная ком-
ната в ИТК № 1 Кургана.

Лит.: Васильева А.М. Забытый Курган. – Курган, 
1997; Галлиулин Р. Радостный день; Адрес мусульман – 
г. Курган // Мусульмане Сибири. – 06.2000, № 9 (10), с. 1, 
4–5; Гос. учреждение Тюменской обл.: Гос. архив в г. То-
больске, ф. 353, оп. 1, д. 719; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, д. 
8, л. 841–42; оп. 6, д. 1847.

Д.Д.

Мусульманская община г. Куса (Челя-
бинская обл.). Куса – город (с 1943 г.), адм. 
центр Кусинского р-на Челябинской обл. 
Основан в 1778 г. как поселок при Кусинском 
чугуноплавильном и железоделательном за-
воде. Название, по одной из версий, восходит 
к башкирскому глаголу «кусеу – кочевать». 
Возможно, в прошлом вдоль реки лежал ко-
чевой путь из Айской долины в Зауралье 
с перевалом через горы севернее Юрмы от 
устья Кусы к устью Уфы. Топоним Куча (куса) 
встречается в Башкортостане. По др. версии, 
название – память о башкирском роде кусюк 
(щенок), обитавшем на Златоустовском Ура-
ле. При освоении уральских недр земли по р. 
Кусе и ее притокам были выкуплены у мест-
ных башкирских племен заводчиком Л.И. 
Лугининым для обеспечения рудой, лесом и 
древесным углем железоделательного завода 
(ныне машиностроительный), основанного в 
месте впадения Кусы в Ай.

Новое появление мусульман в Кусе было 
связано с подъемом металлургической про-
мышленности на Юж. Урале в кон. ХIX в., 
притоком татарских и башкирских крестьян 
на заработки из малоземельных р-нов. Усиле-
нию трудовой миграции способствовало от-
крытие в 1904 г. ж/д линии Бердяуш–Нязепе-
тровск. В кон. XIX – нач. XX вв. мусульмане 
Кусинского завода относились к приходу со-
борной мечети д. Каскиновой 2-й Айлинской 
вол. Златоустовского уезда Уфимской губ. По 
мере надобности для совершения религиоз-
ных обрядов и регистрации актов граждан-
ского состояния к ним приезжал сельский 
мулла, а на обществ. молитву они собирались 
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в спец. купленном для этой цели 2-этажном 
доме. Необходимость приглашать имама за 
18 верст от заводского поселка создавала для 
них значительные неудобства, требовала за-
трат времени и денег. Поэтому в 1910 г. ку-
синские мусульмане ходатайствовали об об-
разовании самост. прихода и назначении к их 
молитвенному дому собстве. имама, башки-
ра д. Кызылъяровой Белекей-Кудейской вол. 
Уфимского уезда и губ. Ибнихазипа Гильмут-
диновича Ахмерова. Однако администрация 
не сочла возможным открыть в Кусинском за-
воде мечеть с образованием самост. прихода. 
Разрешение на это было дано только в 1917 
г., когда прекратили действие ограничения, 
установленные законодательством Россий-
ской империи.

23.11.1917 г. в званиях имама и мугалли-
ма к мечети Кусинского завода был утверж-
ден Мухамедсалим Бадритдинов (24.04.1885 
– не ранее 1921), который незадолго до это-
го, 28 июня, был назначен муллой д. Мало-
Казылбаевой Златоустовского уезда Уфим-
ской губ. В годы сов. власти мечеть была за-
крыта.

По данным переписи населения 2002 г., 
в городе проживает значительное число му-
сульман (19,2 тыс. чел.): башкир – ок. 3 тыс. 
чел., татар – 2,6 тыс., есть также азербайджан-
цы, казахи, узбеки, таджики др. На прошед-
шем 25.04.2001 г. курултае башкир Кусинско-
го р-на было принято решение о строитель-
стве в р-ном центре мечети. В наст. время в 
Кусе действует сразу две МРОМ, входящие 
в юрисдикцию Регионального ДУМ Челябин-
ской обл. МРОМ «Махалля-мечеть № 930» 
(ул. Бубнова, 11) возглавляет имам Фарит Му-
хаметсабирович Юзеев, избиравшийся в 2000 
г. депутатом Кусинского райсобрания. МРОМ 
«Махалля-мечеть № 642» руководит предсе-
датель Сентябрин Гатаулович Сагидуллин. 
М.о. г. Куса принимает активное участие во 
всех общеобластных религиозных мероприя-
тиях, организуемых РДУМ ЧО.

Лит.: Вайнгардт А.В. Кусинском районе состо-
ялся курултай башкир. – http://uralpress.ru/index.
php/art10931.htm; Куса. – http://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0; Куса // Теку-
щий архив РДУМ ЧО; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, д. 8, л. 
197; оп. 5, д. 8159, л. 1–4.

Д.Д., А.С.

Мусульманская община г. Магнитогор-
ска. Магнитогорск был основан в июне 1929 
г. на месте казачьей станицы Магнитной как 
первый социалистический город на Урале. 
Начало ему положил рабочий поселок, воз-
никший на строительстве Магнитогорского 
металлургического комбината, который был 

преобразован в город решением президиу-
ма ВЦИК в 1931 г. Строился силами репрес-
сированных, среди которых был ряд мус. ре-
лигиозных деятелей, включая второго муф-
тия ДУМ Респ. Башкортостан М.Х. Халико-
ва (1886–1934), умершего в ИТЛ на строитель-
стве Магнитки. Обязанности имама для та-
тарских поселенцев исполнял Габдулла Бал-
талов (1872–1937), официально числившийся 
безработным. В нач. 1930-х гг. мусульманам 
– татарам и башкирам разрешили поселить-
ся в отдельном поселке, открыть свои школы 
и классы. Несмотря на антирелигиозное дав-
ление, которому подвергались работавшие на 
стройке Магнитки мусульмане, они стара-
лись выполнять религиозные обряды. Позже 
они сумели организовать 1-й в Магнитогор-
ске молитвенный дом (ок. фабрики пианино): 
в 1957 г. м.о. купила у некоего Касима Муси-
на дом и приспособила его для молитвенных 
целей: подняли потолок, сделали две двери, 
построили тахарат-хана; за счет пристройки 
удалось расширить площадь дома. Они бес-
препятственно проводили религиозные со-
брания в этом молельном доме в течение трех 
лет, но в 1961 г. местные органы власти за-
крыли молельный дом, изъяли его у верую-
щих и переоборудовали под магазин. Попыт-
ки ходатайствовать о возвращении молельно-
го дома ни к чему не привели.

В 1970 г. верующие произвели сбор 
средств и купили дом в р-не мясокомбината 
(ул. Нерчинская, 3) под 2-й молельный дом и 
в течение нескольких лет безуспешно доби-
вались регистрации общины. Службы прово-
дил неофициальный имам Мухаметьян Ша-
киров. Молельный дом посещало более 600 
чел., в основном пожилые люди.

С началом перестройки м.о. получила 
возможность легализоваться: появились та-
тарские и башкирские нац. центры, в 1988 
г. было возвращено здание 1-го молельного 
дома. Лидером м.о. стал сын имама М. Шаки-
рова – У.М. Шакиров, ныне занимающий пост 
имам-мухтасиба Магнитогорского мухтаси-
бата Регионального ДУМ Челябинской обл. 
27.11.1991 г. состоялась церемония освящения 
места строительства соборной мечети Маг-
нитогорска (ул. Грязнова, 46), которая была 
построена по проекту архитектора Н.Г. Сая-
хова.

В апреле 1994 г. была зарегистрирована 
вторая религиозная община, получившая на 
свой баланс часть помещения быв. детского 
сада (пр. К. Маркса, 145/2). Здание стало на-
зываться Правобережной мечетью. Ее имам-
хатыбами были Рамзиль Латыпов, Ринат Те-
ревгулов. 20–21.08.1994 г. в Магнитогорске 
побывал директор российского филиала Все-
мирного форума исламской молодежи (Са-
удовская Аравия) А.А. аль-Амуди, который 
провел семинар в санатории «Якты-Куль» 
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для молодежи, изучающей ислам. В нем при-
няли участие 90 слушателей из Магнитогор-
ска, а также 20 молодых людей из Уфы и разл. 
р-нов Башкортостана. Занятия вели препо-
даватели из Эр-Рияда. Сосуществование в 
Магнитогорске двух общин вылилось в кон-
фликт: Правобережная мечеть вела незави-
симую политику, которая не устраивала мух-
тасибатское управление. В 2005 г., когда го-
родским властям в связи с «подъемом рожда-
емости» вновь понадобились помещения дет-
ских садов, после консультаций с председа-
телем ЦДУМ Т. Таджутдином и ряда судеб-
ных процессов община Правобережной мече-
ти была выселена из занимаемого ею помеще-
ния, что вызвало резонанс в СМИ, поскольку 
в ее адрес звучали обвинения в ваххабизме. В 
2006 г. она была зарегистрирована в составе 
Казанского муфтията.

В июне 2006 г. была торжественно откры-
та мус. библиотека Магнитогорска. В цере-
монии приняли участие имамы и представи-
тели интеллигенции ряда регионов России. 
При библиотеке работает халяль-кафе «Та-
тарстан» (см. Халяль-индустрия на Урале).

Все религиозные мероприятия м.о. про-
водятся в почти достроенной соборной ме-
чети. М.о. Магнитогорска полиэтнична. По 
данным переписи населения 2002 г., из 409 
417 жителей Магнитогорска ок. 10% состав-
ляют этнические мусульмане, наиболее круп-
ные общины – татарская, башкирская и тад-
жикская (так, по неофициальной информа-
ции, в городе проживает до 10 тыс. чел.). Маг-
нитогорск является центром одноименного 
мухтасибата РДУМЧО, в который входит 14 
МРОМ.

Лит.: В Магнитогорске открылась обществен-
ная мусульманская библиотека. – http://www.islam.ru/
rus/2006-06-09/; Власти Магнитогорска выселили му-
сульманскую общину, обвиняемую ЦДУМ в принад-
лежности к ваххабизму. – http://religion.sova-center.ru/
events/13B73A1/1430975/5ED9918; Вьюгин М. Ваххаби-
ты не хоббиты. Власти Магнитогорска изгнали чуже-
родный элемент из детского садика // Время новостей. 
– 19.09.2005, № 151; Мухтасибат – против. Мусуль-
мане захватили магнитогорский детский сад. – http://
www.pan.ru/region.php3?rg=5&tp=2&th=28&bid=26125&
id=24020; Орлова Ю. Совет по делам религиозных куль-
тов и верующие мусульмане (1955–1965) // Отечествен-
ные записки. – М., 2003, № 5 (13); Пономарева А. Вер-
ховный муфтий дал советы по оформлению мечети в 
Магнитогорске. – http://www.uralpolit.ru/news/urfo/25-
12-2006/page_48273.html; Семеновских А. – http://www.
islamrf.ru/articles.php?sid=2962&razdel=6; Старикова 
Г. Мусульмане Магнитогорска // Магнитогорск. Крат-
кая энциклопедия / Гл. ред. Б.А. Никифоров. – Магнито-
горск, 2002, с. 170; Усманова А. Дом мудрости и просве-
щения // Хилял. – Челябинск, 09.2006, с.4.

А.С.

Мусульманская община г. Миасса. Ми-
асс был основан в 1773 г. как поселок при Ми-
асском медеплавильном заводе купца Л.И. 
Лугинина. Открытие в Миасской долине зо-
лота превратило его в центр золотодобыва-
ющей промышленности. Еще в 1860-е гг. на 
Миасском заводе трудилось до 200 башкир, 
но все они имели здесь только временное пре-
бывание. Появление же пост. мус. населения 
было связано с подъемом металлургической 
промышленности на Юж. Урале в кон. XIX в., 
притоком татарских и башкирских крестьян 
на заработки из малоземельных р-нов. Усиле-
нию трудовой миграции способствовало соо-
ружение в 1890–91 гг. участка ж/д, соединив-
шего поселок со Златоустом.

Указом Оренб. губ. правления от 
23.10.1891 г. было разрешено построить на 
Миасском заводе соборную мечеть. Большую 
помощь в ее сооружении оказал троицкий ку-
пец Г.Ф. Уразаев, который купил для нее дво-
ровое место с многочисленными постройка-
ми на Пичугинской ул. Деревянное здание 
мечети было завершено только в 1894 г., а по 
указу губ. правления от 20.01.1895 г. в званиях 
ахуна, имама-хатыба и мударриса к ней был 
утвержден С.С. Баширов. Он открыл в прихо-
де 4-годичную мус. муж. школу, где обучал 
50–60 мальчиков основам ислама, чтению и 
письму на татарском яз. Мектебе занимало 
дом из 4 комнат, при нем действовал интер-
нат на 10 мест для приезжих учеников, нахо-
дившихся под надзором брата муллы И.С. Ба-
широва. Супруга имама обучала 20 девочек у 
себя на квартире. С 1906 г. миасского муллу 
стали приглашать для исполнения религиоз-
ных обрядов в свои семьи рабочие приисков 
Кочкарский и Кособрянский, расположенных 
в Троицком уезде. На руб. XIX–XX вв. к ме-
чети Миасса был пристроен отдельно стоя-
щий каменный минарет, который представ-
лял собой многогранную башню на кубиче-
ском основании со срезанными углами. Такое 
архитектурное решение встречается на Юж. 
Урале только в проекте Караван-Сарайской 
мечети в Оренбурге. Минарет был украшен 
балконом с декорированной кованой решет-
кой, профильным карнизом, фризом с геоме-
трическим рисунком, а венчал его купол шле-
мовидной формы со шпилем. Получив разре-
шение МВД, в 1910 г. Г.Ф. Уразаев официаль-
но пожертвовал приходу земельный участок, 
на котором располагалась мечеть. Часть ме-
ста арендовал имам С.С. Баширов, построив-
ший тут каменное здание типографии.

В 1911 г. Уразаев подарил местной общи-
не еще один участок по Златоустовской ул. 
(ныне ул. Ленина). На вакуфной земле был 
возведен 2-этажный каменный магазин, ко-
торый сдавался в аренду и приносил ежегод-
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ный доход от 800 до 1000 руб. В сентябре 1918 
г. по договору с прихожанами его снял Е.С. 
Шишкин под устройство кинотеатра. Мус. 
нач. школа при мечети просуществовала до 
1920 г. 21.07.1929 г. общее собрание татаро-
башкирского населения в кол-ве 139 чел. 
(80% общего числа проживающих в Миас-
се мусульман) приняло решение о закрытии 
в городе мечети и передаче здания под шко-
лу. 19.08.1929 г. ходатайство Злагоустовского 
окружного исполкома, поддержавшего реше-
ние собрания, было удовлетворено на заседа-
нии мал. президиума Уральского облиспол-
кома (см. Типология закрытия мечетей Ср. и 
Юж. Урала).

В наст. время от миасской мечети оста-
лись только развалины каменного минарета. 
Средств на ее восстановление у м.о. нет. Пе-
реговоры о возможности реставрации мече-
ти как памятника истории и культуры за счет 
бюджета и выделении участка под строитель-
ство новой были проведены муфтием Р.А. Ра-
евым с городскими властями 4.12.2007 г., од-
нако вопрос остается нерешенным. Поэто-
му для молитв используются др. помещения, 
хотя имеется эскизный проект новой мечети. 
В 2007 г. имам-хатыбом Миасса был назначен 
выпускник Российского исламского ун-та им. 
Р. Фахретдина (Уфа) Акрам Сабиров. В Ми-
ассе действуют две мус. религиозные органи-
зации: МРОМ «Махалля-мечеть № 918», рас-
полагается по адресу: ул. Романенко, 31, воз-
главляется Акрамом Фахриддиновичем Мир-
зиным, входит в состав Регионального ДУМ 
Челябинской обл. Вторая община была об-
разованна в составе Челябинского муфтия-
та ДУМ АЧР 22.02.2009 г., ее имам-хатыбом 
и председателем является Ахмед Шайбаков. 
Почетным гостем на празднике в честь этого 
события был муфтий В.И. Акперов.

Представители м.о. занимают замет-
ное место в обществ. жизни города. Наибо-
лее известен своей благотв. деятельностью 
предприниматель Маменджан Иминджано-
вич Имеров (р. 1955 в г. Кульджа Синьцзян-
Уйгурского автономного р-на КНР, уйгур по 
национальности; работая в милиции, отли-
чился при задержании опасной банды пре-
ступников).

На мус. кладбище Миасса похоронен 
Мифтахетдин Камалетдинович Камалетди-
нов, более известный как башкирский поэт 
Акмулла (14.12.1831–8.10.1895). В городе про-
водятся мероприятия, связанные с жизнью и 
творчеством поэта-просветителя, их гостями 
становятся мусульмане из др. городов Челя-
бинской обл. и Башкортостана. В Миассе дей-
ствует башкирский центр культуры и просве-
щения «Ильмен-Тау».

Лит.: Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской 
благотворительности. Вакуфы на территории евро-

пейской части России и Сибири в конце XIX – начале XX 
вв. – Уфа, 2000, с. 52; В Миассе назначен новый имам. 
– http://newsmiass.ru/index.php?news=12547; ГАОО, ф. 
11, оп. 2, д. 3366, л. 18–18 об.; оп. 3, д. 4213, л. 1056–1056 
об.; ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, д. 490; Загидуллин И.К. Ма-
халля в промышленных поселениях в европейской ча-
сти России и Сибири (XIX – начало ХХ вв.) // Татарские 
мусульманские приходы в Российской империи. Мат. 
науч.-практ. конф. (27–28.09.2005 г., Казань). – Казань, 
2006, с. 82; Маулид ан-Наби в г. Миассе. – http://ihlas.
su/main/2009/03/22.htm; МРОМ «Махалля-мечеть № 
918».// Текущий архив РДУМ ЧО; Почитатели творче-
ства Акмуллы побывали в Миассе. – newsmiass.ru/index.
php?news=8161; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 6, д. 2383.

Д.Д., А.С., Р.Б.

Мусульманская община г. Оренбур-
га. Оренбург был основан в 1743 г. как адми-
нистр. и военный центр приграничного края, 
а также гл. пункт торговых и дипломатиче-
ских отношений Российской империи с наро-
дами Казахстана и Ср. Азии. На степной сто-
роне, за р. Урал был построен Меновой двор, 
где проходила крупная ярмарка. С самого на-
чала меновой торговли в Оренбурге благода-
ря близости языка, общности религии и куль-
туры доминирующее положение на местном 
рынке заняли татары. Так, уже в 1761 г. среди 
109 российских торговцев на Меновом дворе 
был 81 татарин (65%), а в 1799 г. – 162 из 248 
(65%). Вхождение Ср. Азии в состав России, 
развитие ж/д транспорта в кон. XIX – нач. 
XX вв. подорвали традиционную посредни-
ческую роль татарских купцов, но они сохра-
нили значимые позиции в торговле на Восто-
ке благодаря своему опыту и наработанным 
деловым связям. В 1884 г. из 148 арендато-
ров лавок и складских помещений на оренб. 
Меновом дворе татарами были 64 чел. (43%). 
На протяжении долгого времени мус. пред-
приниматели предпочитали сезонные опера-
ции и только в кон. XVIII – нач. XIX вв. ста-
ли селиться в городе на пост. основе. В целом 
до сер. XIX в. доля мусульман в пост. насе-
лении города была невелика. В 1826 г. здесь 
проживало всего 146 мусульман м.п., в 1847 
г. – 457 чел. обоего пола (2,5% населения). С 
1860–70-х гг. продолжающееся обезземели-
вание и социальное расслоение крестьянства 
объективно стимулировали широкий приток 
мус. переселенцев в Оренбург, который пе-
реживал экономический подъем, связанный 
с развитием в крае товарного производства 
хлеба, перерабатывающей и пищевой про-
мышленности, сети ж/д, присоединением Ср. 
Азии к России. В 1865 г. Оренбург насчиты-
вал уже 3,3 тыс. мус. жителей, в 1875 г. – 5,3 
тыс. (14% населения), в 1890 г. – 15 тыс. (31%), 
в 1896 г. – 16,8 тыс. (27%), в 1903 г. – 19,8 тыс. 
(26%), в 1904 г. – 22,6 тыс. (26%), в 1907 г. – 
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24,5 тыс. (28%), в 1910 г. – 29,4 тыс. (29%), а в 
1912 г. – 37,6 тыс. (26%). По данным перепи-
си 1897 г., 27 % мусульман Оренбурга состав-
ляли наемные служащие, чернорабочие и по-
денщики, 23% были заняты в торговле, 19% 
– в промышленном и ремесленном производ-
стве, 7% – на транспорте, 7% получали сред-
ства от казны, общественных учреждений и 
частных лиц, 5% работали в с/х, 3% – заклю-
ченные, 3% – военнослужащие, 2% – в сферах 
обществ. питания и услуг, 1,5% – в строитель-
стве, 1,3% – жили на доходы от капиталов и 
недвижимости, 0,4% – чиновники, 0,3% – слу-
жители культа. В 1897 г. здесь жило 11,3 тыс. 
татар, 1,4 тыс. башкир, 0,4 тыс. казахов.

Мус. предприниматели торговали живым 
скотом, мясом, салом, шерстью, овчинами и 
кожами, зерном и мукой, свежими и сушены-
ми фруктами, мехами, мануфактурными, га-
лантерейными, бакалейными и колониаль-
ными товарами, лесоматериалами и дровами. 
Среди оренб. торговцев нач. XX в. выделяют-
ся Ш. Аблязов (мануфактура), М.А. Аюпов 
(меха и меховые изделия), Б.Г. Башаев (сырые 
шкуры, шерсть), И. Бикказаков (мануфакту-
ра, животноводческое сырые), С.Г. Габитов 
(бакалейные и колониальные товары, ману-
фактура, сырые шкуры, шерсть), М.-Ф. Ги-
мадеев (бакалейные и колониальные товары, 
сырые и выделанные кожи), братья Губайдул-
лины (зерно, сырье и кожи), братья Гумаровы 
(фрукты и овощи, бакалейные, кондитерские 
и гастрономические товары), М.Ю. Девишев 
(шерсть, мясо, сало, мука), М.-Г.И. Делишев 
(мануфактура), Г.М. Камалов (сырье и кожи, 
шерсть, мануфактура; см. Камаловы), И.Х. 
Кутлукадышев (мануфактура), Н.Г. Муканаев 
(зерно, мука), Г.Н. Насыров (мануфактура, ба-
калейные товары), братья Рахимовы (галанте-
рейные и мануфактурные товары), братья Те-
нишевы (мануфактура), А.А. Уразаев (галан-
терейные и мануфактурные товары), М.С. 
Усманов (сырье, шкуры, зерно), братья Хуса-
иновы (скот, животноводческое сырье, хлеб, 
мануфактурные товары), А.М. Шарипов (га-
лантерея; см. Шариповы) и др. Близость ста-
бильной базы животноводческой продукции 
в казахских степях, развитие в крае товарного 
производства зерна предопределили развитие 
в Оренбурге перерабатывающей и пищевой 
промышленности. Мус. капиталу принадле-
жали многочисленные бойни и салотопни, 
овчинные заведения, шерстомойки, мылова-
ренные заводы (Киникеевы, Ш.Г. Рахимов), 
кожевенные предприятия (Абдулфатихов, 
М.-Ф. Гимадеев, З.Г. Камалов, Х.И. Рахманку-
лов, А.Л. Фаткуллин), мельницы (М.Ю. Деви-
шев, Хусаиновы), пекарни и т.д.

Характерной особенностью Оренбур-
га было то, что первоначальное развитие ис-
ламских ин-тов здесь проходило при актив-
ном содействии и определяющей роли гос-ва, 

порой опережая рост и потребности м.о. Для 
удовлетворения духовных нужд мус. тор-
говцев в 1783–85 гг. за госсчет была постро-
ена Оренб. меновнинская мечеть. В 1790-е 
гг. открыто казенное Мус. училище на оренб. 
Меновом дворе, призванное воспитывать де-
тей казахской элиты в духе верности Россий-
ской империи. С 1797 по 1802 г. в Оренбур-
ге находилась резиденция Оренб. магометан-
ского духовного собрания. Из госбюджета в 
1802–04 гг. финансировалось возведение 1-й 
соборной мечети Оренбурга на Мечетной ул. 
(ныне ул. Левашова, 12), обслуживавшей не-
большую пост. общину из числа мус. купцов 
и чиновников, поселившихся внутри Оренб. 
крепости. Наконец, в 1834–46 гг. по иници-
ативе властей была сооружена 2-я соборная 
мечеть (Караван-Сарайская) при управле-
нии Башкиро-Мещерякского войска (ныне 
Парковый пр., 6), которая приобрела значе-
ние сакрального, объединяющего центра для 
всего мус. населения Башкирии, несущего не-
регулярную военную службу по охране гра-
ниц. В дальнейшем эти мечети содержались 
за казенный счет, а их духовенство получало 
гос. вознаграждение в тех или иных формах 
вплоть до нач. XX в., что в контексте общей 
религиозной политики Российской империи 
является уникальным явлением. Резкое уве-
личение абсолютной численности и относи-
тельной доли мусульман в общем населении 
города, начавшееся в 1860–70-е гг., сопрово-
ждалось интенсивным строительством ме-
четей в нов. р-нах: в 1880–85 г. – 3-й собор-
ной мечети на Нижегородской ул. (ныне ул. 
Терешковой, 10а), в 1885 г. – 4-й на Никола-
евской пл. (ныне ул. Комсомольская, 202), в 
1885–87 гг. – 5-й на Аренде в Вороньем пер. 
(ныне пер. Чулочный, 14), в 1892–93 гг. – 6-й 
на Гостинодворской ул. (ныне ул. Кирова, 3), 
в 1908–10 гг. – 7-й на Мещанской ул. (ныне ул. 
Мичурина, 146).

В силу своего губ. статуса Оренбург стал 
крупным центром гос. подготовки адми-
нистр., военнных и пед. кадров из числа пред-
ставителей мус. народов, которую осущест-
вляли Неплюевский кадетский корпус (см. 
Азиатское отделение), Школа для «киргиз-
ских» (казахских) детей при Оренб. погранич-
ной комиссии, Оренб. татарская учительская 
школа, Оренб. киргизская (русско-киргизская) 
учительская школа и др. Их преподаватели и 
воспитанники И. Алтынсарин, М.М. Бекчу-
рин, М. Иванов, С.Б. Кукляшев, М.-С.И. Умет-
баев сыграли определяющую роль в станов-
лении просветительского направления в та-
тарской, башкирской и казахской литерату-
ре, разработали учебные пособия по нац. язы-
кам, словари и хрестоматии. Кон. XIX – нач. 
XX вв. отмечены количественными и каче-
ственными изменениями обществ. системы 
мус. образования в Оренбурге: стремитель-
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ным развитием сети образовательных учреж-
дений, переходом многих из них на прогрес-
сивный звуковой метод обучения, расшире-
нием в программе светских дисциплин, ста-
новлением спец. женских школ. С 1891 г. в го-
роде открылось медресе «Хусаиния», которое 
стало одним из лучших мус. учебных заведе-
ний Российской империи и подготовило це-
лое поколение татарской, башкирской и ка-
захской интеллигенции. К 1916 г. в Оренбурге 
работало 6 медресе, в которых обучались 632 
чел. (549 мальчиков и 83 девочки), а также 17 
мектебе, где занимались 763 чел. (378 мальчи-
ков и 385 девочек).

Для решения вопросов социальной защи-
ты населения, развития образования и куль-
туры оренб. мусульмане создали целый ряд 
благотв. и культурно-просветительских ор-
ганизаций. 19.06.1906 г. было зарегистриро-
вано Мус. общество Оренбурга, 11.05.1912 
г. – Оренб. мус. женское общество и Оренб. 
общество попечения об учащихся мусульма-
нах, 21.01.1916 г. – Оренб. мус. музыкально-
драматическое общество, 18.03.1917 г. – 
Оренб. мус. общество коммерческих служа-
щих, в апреле 1917 г. – Оренб. мус. женский 
комитет и др. В годы российской револю-
ции 1905–07 гг. город был одним из центров 
политич. движения российских мусульман, 
прежде всего либералов в лице сторонников 
«Иттифак аль-муслимин» с их органом – га-
зетой «Вакыт», и татарских аграрных социа-
листов в лице движения «тангчылар»». Здесь 
выходила первая татарская (и первая у рос-
сийских мусульман) социал-демократическая 
газета «Урал». Благодаря высокой степени 
влиятельности мусульман в обществ. движе-
нии края они были представлены в мус. фрак-
ции Госдумы всех четырех созывов: Ш. Ма-
тинов и М.-З. Рамиев (см. Рамиевы) в I, Х.А. 
Усманов и Ш. Сейфетдинов – во II, З.Н. Бай-
бурин – в III, Г.Х. Еникеев – в IV. Традицион-
но значительным было присутствие предста-
вителей Оренбурга во Всерос. мус. съездах 
1905–14 гг. Так, на I съезде делегатами Орен-
бурга были Ф. Карими, А. и Г. Хусаиновы, М.-
З. Рамиев; на II съезде ключевую роль играл 
Ф. Карими, на III съезде членом комиссии по 
обсуждению программы «Иттифака» стал З. 
Байбурин; делегатами IV съезда стали Р. Фах-
ретдин и З.Х. Кашаев. В нач. 1910-х гг. пред-
ставители либералов и быв. представители 
«тангчылар», группировавшиеся в редколле-
гиях «Вакыт» и «Шура», предприняли безу-
спешную попытку установления контроля 
над всем татарским обществ.-политич. дви-
жением.

Проживание мусульман в космополитич-
ном Оренбурге, который постоянно подпиты-
вался переселенцами, в окружении предста-
вителей разл. народов способствовало твор-
ческому переосмыслению их культурного 

опыта, проникновению в татарскую, башкир-
скую, казахскую культуру светских элемен-
тов, появлению нов. видов искусства, жанров, 
стилей, форм художественного выражения. 
Город стал местом зарождения нац. театраль-
ного и музыкального искусства. В 1907 г. 
здесь была создана первая татарская профес-
сиональная труппа под рук. И.Б. Кудашева-
Ашказарского, а в 1915 г. – труппа «Ширкат» 
В.Г. Муртазина-Иманского, которые заложи-
ли основы театральных коллективов Орен-
бурга, Казани и Уфы. С Оренбургом были 
связаны жизнь и творчество писателей, поэ-
тов и драматургов Х.Ю. Абушаева-Атлаши, 
С.И. Агиша, М.С. Алмаева, Г.С. Амантая, 
Ш.Г. Ахмадиева, Г.А. Ахмерова (Варлама), 
А.Б. Байтурсунова, К. Бакира, Ф.С. Бакирова, 
Г. Баттала, З.Ш. Башири, М.А. Бурангулова, 
Я. Вали, М.В. Гали, М.Г. Галяу, Г.М. Гумера, 
М.М. Джалиля, М. Дулатова, Дэрдменда (М.-
З. Рамиева), Ш. Камала, Ф. Карими, А.Х. Му-
стакаева, Ш.М. Мухаммадова, Г.Г. Радуди, Р. 
Ракиби, С.Л. Рамеева, М. Сагди, Т.С. Соловье-
ва, А.М. Тагирова, Х.Такташа, Ж.А. Тлепбер-
генова, М.М. Файзи, Р. Фахретдина, Ш. Фи-
даи, Т.Г. Ченакая, З.Г. Юсупова (Шарки), З.Ш. 
Ярмаки, литературных критиков Н. Гасрыя, 
Дж. Валиди, композиторов М.М. Валеева, 
Х.К. Ибрагимова, С.З. Сайдашева, Д.Х. Фай-
зи, музыковеда Х.И. Булатовой-Терегуловой, 
артистов и театральных режиссеров И.М. 
Альмашева, Н.Н. Сакаева, В.Г. Фатыхова и др. 
В нач. XX в. Оренбург превратился в один из 
крупнейших центров издательской деятель-
ности на нац. языках, до революции здесь вы-
ходили 12 газет и журналов, которые сыгра-
ли важную роль в становлении литературы, 
журналистики, публицистической мысли, 
формировании политич. сознания мус. на-
родов России: «Вакыт», «Дин ва магишат», 
«Ислах кутупханэсе», «Кармак», «Карчыга», 
«Магариф», «Мугаллим», «Урал», «Чикерт-
ке», «Шура», «Яз», «Казах» (все, кроме по-
следнего, татароязычные), действовали 3 из 
13 татарских типографий Российской импе-
рии («Вакыт», «Дин ва магишат», «Каримо-
ва, Хусаинова и Ко»). В городе работали нац. 
изд-ва «З. Даминов и М. Галяутдинов», «Фай-
да», «Филад», «Х. Хусаинов и Ко» и др., раз-
вивалась спец. сеть книжных магазинов, ори-
ентированных на мус. население. В 1906 г. от-
крылась одна из первых мус. обществ. библи-
отек России (см. Библиотека им. Х. Ямашева), 
в 1917 г. – 1-я городская мус. библиотека.

После Февральской революции 5.03.1917 
г. было создано Оренб. мус. бюро во главе с 
Ф. Карими. Оно разослало телеграммы по 24 
адресам в Ср. и Ниж. Поволжье (от Самары 
и южнее), Казахстан и Ср. Азию с призывом 
создавать местные комитеты для обеспечения 
своих нужд и связи с Оренб. бюро. Оренбург 
был широко представлен на I и II послере-
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волюционных Всерос. мус. съездах, в Милли 
Идарэ и Миллет Меджлисе (избрано 10 депу-
татов). В рамках создания органов автономии 
мусульман тюрко-татар Внутренней России и 
Сибири на местах в сентябре 1917 г. был соз-
дан Оренб. губ. нац. совет (см. I съезд мусуль-
ман Оренб. губ.). Этот орган наряду с Оренб. 
мус. военным комитетом и Оренб. губ. обще-
ством тюрко-татарских учителей поддержал 
линию Милли Идарэ и Миллет Меджлисе 
на единую автономию мусульман в противо-
вес башкирским автономистам. Последние в 
лице располагавшегося в Оренбурге Башкир-
ского центр. Шуро (Башкирского облсовета) 
15.11.1917 г. провозгласили нац.-терр. автоно-
мию Башкортостана. Сторонники единой ав-
тономии рассматривали Оренбург как один 
из центров Идель-Урал-штата, провозглашен-
ного Миллет Меджлисе 7.01.1918 г. в качестве 
субъекта Российской Демократической Фе-
деративной Республики. В январе–феврале 
1918 г. Оренбург стал ареной столкновений 
между сторонниками сов. власти и атамана 
Дутова. Это привело к закрытию нац. орга-
низаций и изданий. В годы Гражданской во-
йны Оренбург как начальный пункт Оренб.-
Ташкентской ж/д выполнял связующую роль 
для контактов с советской Туркестанской ав-
тономией и был важным центром для подго-
товки и поставки мус. советских идеологи-
ческих, военных и культурных кадров для 
Центр. Азии. В 1920 г. Оренбург стал столи-
цей Киргизской (Казахской) автономной ре-
спублики РСФСР (см. Оренбург и первые рос-
сийские нац. автономии), с 1924 г. – центром 
Оренб. губ. РСФСР.

После Февральской революции 1917 г. 
утратили силу положения российского зако-
нодательства, ограничивавшие строитель-
ство новых мечетей. Поэтому в первые годы 
сов. власти число мечетей в Оренбурге даже 
несколько увеличилось. В 1917 г. был от-
крыт приход в зауральной части города, в п. 
Карачи, а впоследствии члены местной об-
щины построили деревянную мечеть на Не-
вской ул., в пос. Ситцевка. В 1924 г. была за-
регистрирована мус. община в Форштадте, по 
ул. Малосоветской, 71 (ныне ул. Чкалова). Од-
нако уже в 1930–37 гг. все мечети Оренбур-
га были закрыты, а их здания переданы разл. 
учреждениям. В период либерализации рели-
гиозной политики сов. гос-ва в августе 1945 г. 
верующим было возвращено здание быв. 3-й 
соборной мечети, которая функционировала 
на протяжении всего послевоенного периода 
и служила резиденцией имамов-мухтасибов 
Чкаловской (Оренб.) обл. В 1991 г. начался 
процесс передачи мусульманам 2-й, 5-й, 6-й и 
7-й соборных мечетей. В 1993 г. была зареги-
стрирована община в п. Кушкуль Оренбурга 
(ул. Кишиневская, 55). С 2001 г. ведется стро-
ительство нов. мечети в п. Карачи. С 1991 г. в 

Оренбурге действует мус. духовное образова-
тельное учреждение – медресе «Хусаиния», с 
1994 г. – региональная централизованная мус. 
религиозная организация – ДУМ Оренб. обл. 
(Оренб. муфтият) в составе ЦДУМ.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; Конфессии и 
религиозные объединения Оренбургской области: спра-
вочник. – Оренбург, 2007; Моргунов К.А. Реализация эт-
ноконфессиональной политики и религиозная жизнь му-
сульман Оренбуржья (1944–1980 гг.) // Государственное 
и муниципальное управление: Ученые записки. – Орен-
бург, 2005, с. 10–24; Хабутдинов А.Ю. Формирование на-
ции и основные направления развития татарского об-
щества в конце XVIII – начале XX веков. – Казань, 2001.

Д.Д., А.Х.

Мусульманская община г. Пласт (Челя-
бинская обл.). Пласт возник в 1845 г. с нача-
ла освоения золотоносных приисков Кочкар-
ской системы: Успенского, Воскресенского, 
Аверьяновского, Новотроицкого и др. Посте-
пенно поселки старателей вокруг каждого из 
приисков слились в один населенный пункт, 
который в 1919–31 гг. носил название Екате-
ринб. сельсовет, в 1931 г. был переименован в 
пос. Пласт, а в 1940 г. получил статус города. 
Ныне – администр. центр Пластовского р-на 
Челябинской обл.

Тяжелое экономическое положение баш-
кирских и татарских крестьян, малоземелье 
вынуждали их массово наниматься на гор-
ные разработки. В 1887 г. по просьбе мусуль-
ман, постоянно проживавших на Аполлина-
риевском прииске Кочкарской системы, золо-
топромышленник Гавриил Ермолаевич Под-
винцев построил для них молитвенный дом, 
но долгое время при нем не было духовных 
лиц. В 1901 г. местные мусульмане возбудили 
ходатайство о разрешении постройки на дан-
ном прииске соборной мечети с образованием 
самост. прихода и утверждении собств. има-
ма. Первоначально 15.06.1905 г. Оренб. губ. 
правление отклонило их просьбу, посколь-
ку Войсковое хоз. правление Оренб. каза-
чьего войска как собственник земли отказа-
лось отвести мусульманам участок для стро-
ительства мечети. Однако в ответ на жало-
бу местных мусульман ДДДИИ МВД разъяс-
нил, что молитвенный дом может быть устро-
ен в любом пригодном для этого частном по-
мещении, а вопрос о владении землей не сто-
ит в непосредственной связи с устройством 
дух. нужд мусульман. Поэтому новым ука-
зом Оренб. губ. правления от 12.06.1906 г. им 
было разрешено образовать самост. приход, а 
избранный общиной крестьянин Мухаммед-
садык Сагидеев был утвержден к молитвен-
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ном дому в должности имама. С 1906 г. он от-
правлял религиозные обряды на всех золотых 
приисках Кочкарской и Кособродской систем 
наряду с муллой Миасского завода С.С. Ба-
шировым. При молельном доме работала мус. 
школа.

В нач. 1930-х гг. молитвенный дом был 
закрыт. До 1951 г. в нем располагалась золо-
тоскупка, после этого – универмаг и мебель-
ный магазин. В здании мектеба работала би-
блиотека, а затем склад мебельного магази-
на. В одном из архивных документов ОГАЧО, 
датированном 10.03.1962 г., сообщается, что 
в Пласте наряду с несколькими др. городами 
обл. проходит «большое количество религи-
озных обрядов». Это можно объяснить значи-
тельным кол-вом мусульман, проживающих 
в Пласте и р-не.

Так, по данным переписи 2002 г., мусуль-
мане составляют 10,51% населения Пластов-
ского р-на (татар 7%, башкир 1,8%, казахов 
1,7%). Здание мечети (ул. Ленина, 13) сохра-
нилось и было возвращено мусульманам в 
1990 г. В Пласте действует МРОМ «Махалля-
мечеть № 196», входящая в Региональное 
ДУМ Челябинской обл. Руководит общиной 
имам-хатыб Раис Мирзоянович Султанов. В 
2007–08 гг. в мечети был сделан внутренний 
ремонт: появились новые пластиковые окна и 
мебель. В планах м.о. – покрыть крышу ме-
чети и подсобных помещений металлочере-
пицей. На пятничный намаз здесь собирает-
ся от 15 до 20 чел., на Курбан- и Ураза-Байрам 
– более 150 чел. При мечети работает мектеб, 
где по субботам прихожане преимуществен-
но старшего возраста обучаются основам ре-
лигии и арабской графики. Содействие м.о. 
оказывают глава р-на А.В. Неклюдов, пред-
приниматели Д.Г. Талиев и С. Маткулов. На 
мус. кладбище города м.о. регулярно прово-
дит субботники.

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4235, л. 439–41; Загидул-
лин И.К. Махалля в промышленных поселениях в евро-
пейской части России и Сибири (XIX – начало XX вв.) 
// Татарские мусульманские приходы в Российской им-
перии. Мат. науч.-практ. конф. (27–28.09.2005 г., Ка-
зань). – Казань, 2006, с.79; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 700, л. 
116–118 об.; Старостин А.Н. Интервью с Р.М. Султано-
вым. – 28.05.2009 // Архив автора; Трохова Н. В начале 
апреля в мечети прошел Маулид-байрам // Знамя Октя-
бря. – 25.04.2009, № 45.

Д.Д., А.С.

Мусульманская община г. Сарапула в 
XIX – нач. ХХ вв. Первые мусульмане в чис-
ле пост. жителей г. Сарапула Вятской губ. от-
мечаются в 1-й пол. XIX в. Это были в основ-
ном татары, которые вели активную ком-
мерческую деятельность, а также башкиры. 

В 1803 г. крестьяне д. Агрыз Сарапульского 
уезда Ермухамед Абдулгазиев, Абдулвалей 
Абдулгалеев, Абдулбасыр Абдрашитов, Аб-
дулхалим Ахмадиев перешли сначала в чис-
ло купцов, а через 9 лет – в общество мещан 
Сарапула. В 1833 г. еще 4 купца из д. Агрыз 
и д. Иж-Бобья перешли в сарапульское купе-
ческое общество. В 1851 г. в городе прожива-
ли мещане из татар Хисамутдин и Хасан Яго-
фероевы, занимавшиеся оптовой торговлей. 
Учитывая строгие требования, необходимые 
для зачисления в число мещан из крестьян-
ского сословия, можно предположить, что се-
мья Ягофероевых давно и стабильно занима-
лась коммерческой деятельностью. Пост. тор-
говый доход позволил отказаться от земель-
ного участка и перебраться в город. В 1866 г. 
в Сарапуле проживали 5 мусульман муж. п., 
в 1873 г. – 13 татар. Первым поселенцам было 
достаточно тяжело приспособиться к преи-
мущественно русской среде Сарапула. Боль-
шинство татар-мусульман были малогра-
мотными выходцами из ближайших дере-
вень. Попадая в городскую среду, они стал-
кивались с языковым барьером и конфессио-
нальной изолированностью. Их жизнь в горо-
де значительно облегчало объединение в от-
дельную группу-диаспору, которую нефор-
мально возглавляли наиболее успешные куп-
цы. Во 2-й пол. XIX в. это была семья Вахи-
товых. Они часто выступали от лица всех му-
сульман города. Так, в 1881 г. возник вопрос 
об осквернении татарского кладбища, нахо-
дившегося за городом и не имевшего ограж-
дений, пасущейся скотиной. В этих действи-
ях не было злого умысла, т.к. подобные слу-
чаи происходили с кладбищами и др. конфес-
сий: еврейским, старообрядческим. Именно 
Вахитов от лица всех мусульман Сарапула 
просил обнести кладбища оградой.

В 1897 г. в Сарапуле проживали уже 385 
татар. Большинство из них являлись урожен-
цами Казанской губ. и соседних с ней уездов 
Вятской губ.: Сарапульского, Малмыжско-
го, Елабужского. Т.о., большинство сарапуль-
ских мусульман были казанскими татарами; 
94% из них относились к сословию крестьян, 
4% – мещан и 2% – купцов. Только 26% татар-
горожан были грамотными, из них половина 
владела грамотой только на родном яз. (в т.ч. 
76% – лица муж. п., 24% – жен. п.); образова-
ние выше начального не имел никто. Преиму-
щественно они занимались традиционной се-
мейной деятельностью, ориентированной на 
замкнутую внутреннюю среду этноса. Почти 
все мужчины были связаны с мануфактурной 
торговлей: владели лавками или были при-
казчиками в них, торговали в розницу чаем, 
сахаром и фруктами. Занимались промысла-
ми: катали валенки и плели короба.

К кон. XIX в. в Сарапуле сформировалась 
сильная нац.-конфессиональная община, под-
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держивавшая соплеменников. Стремление 
к этнической и религиозной консолидации 
было направлено на сохранение своей уни-
кальности в условиях православного русско-
го города. Так, 15.11.1896 г. сарапульские му-
сульмане обратились в Думу с просьбой огра-
ничить торговлю в пятницу и праздничные 
дни. Рост численности и нац. самосознания 
татар вылился в потребность создания си-
стемы нац. образования и места для обществ. 
молитв. Вероятно, в 1900 г. был построен мус. 
молитвенный дом г. Сарапула. Значительные 
изменения в жизни татар-мусульман прои-
зошли в период 1-й русской революции. В это 
время все острее встает проблема нац. само-
сознания, которое связывалось с необходи-
мостью сохранения собств. религии, языка и 
культуры. В 1908 г. по прошению приказчи-
ков мусульман на собранные ими средства 
была открыта Сарапульская мус. библиотека-
читальня.

К 1910 г. м.о. составляла 3,4% жителей Са-
рапула.

Лит.: ГАКО, ф. 582, оп. 94, д. 18; оп. 106, д. 28; оп. 
139, д. 343; оп. 148, д. 340; ф. 583, оп. 603, д. 208; Памят-
ная книжка Вятской губернии на 1901 г. – Вятка. 1900.

Д.П., Д.К.

Мусульманская община г. Сатка (Челя-
бинская обл.). Сатка была основана в 1758 г. 
промышленниками Строгановыми как посе-
лок при Троице-Саткинском железоделатель-
ном и чугуноплавильном завод, приобрела 
статус города в 1937 г., адм. центр Саткинско-
го р-на Челябинской обл. Появление мусуль-
ман в Сатке было связано с подъемом метал-
лургической промышленности на Юж. Урале 
в кон. XIX в., притоком татарских и башкир-
ских крестьян на заработки из малоземель-
ных р-нов. Усилению трудовой миграции 
способствовало строительство в 1896–1900 
гг. ж/д ветки Бердяуш–Бакал, соединившей 
завод с Самаро-Златоустовской ж/д. В 1890-
е гг. здесь был открыт мус. молитвенный 
дом, а по указу Уфимского губ. правления от 
2.04.1899 г. к нему был утвержден имам Са-
лихъян Тагиров. Помимо заводского посел-
ка, он обслуживал мус. население ближай-
шей округи. В 1904 г. на Саткинском заводе 
насчитывалось 124 мусульманина муж. п., на 
Бакальском руднике – 59, в Саткинском лес-
ничестве – 9, на станции Бердяуш –18, а все-
го 210 мужчин. С учетом этого 12 саткинских 
мусульман, имевших собств. дома и зани-
мавшихся торговлей, решили построить пя-
тивременную мечеть вместо молитвенного 
дома. Однако на Саткинском заводе постоян-
но проживало всего 76 мусульман муж. п., а 
остальные были временными рабочими. По-

этому 16.04.1906 г. администрация отклони-
ла просьбу. Обращение к министру внутрен-
них дел и жалоба в Сенат не принесли резуль-
тата, хотя в 1910 г. на Саткинском заводе про-
живало уже 359 мусульман обоего пола. Раз-
решение на постройку здесь мечети было 
дано только в 1918 г., когда прекратили дей-
ствие ограничения, установленные законода-
тельством Российской империи. В советское 
время мечеть была закрыта. Здание не сохра-
нилось.

В нач. 1990-х гг. в городе началось рели-
гиозное возрождение. В составе Регионально-
го ДУМ Челябинской обл. была зарегистриро-
вана МРОМ «Махалля-мечеть № 1123» (ул. 
50 лет ВЛКСМ, 19), входящая в состав Горно-
заводского мухтасибата. Возглавляет общи-
ну имам-хатыб Фаррах Шакирович Ахмедья-
нов. В 2006 г. началось строительство мече-
ти. По состоянию на декабрь 2008 г., был за-
кончен нулевой цикл новостройки. Соглас-
но проекту, разработанному архитекторами 
К.С. Комаровым и Т.А. Тодоруком, культовый 
комплекс будет иметь два гл. минарета по фа-
саду и 4 декоративных – вокруг центр. ку-
пола мечети. Рядом с мечетью будет постро-
ен ряд вспомогательных помещений. В фев-
рале 2009 г. строительную площадку посе-
тил председатель ЦДУМ Т. Таджутдин. Пока 
идет строительство, для молитв использует-
ся помещение молельного дома. Также му-
сульмане города нередко ездят в мечеть близ-
лежащего пос. Сулея, построенную в 2002 г. 
при поддержке председателя Обществ. со-
вета ЦДУМ Юрия Гареева. В Сатке прожи-
вает Халида Самигулловна Гималеева (р. 
1.12.1925) – единственная из жителей города 
и р-на, совершившая хадж.

По данным Всерос. переписи населения 
2002 г., мусульмане в Саткинском р-не со-
ставляют 16,1 тыс. чел. (17,5% населения): из 
них татар – 11,9 тыс. чел., башкир – 4,2 тыс. 
чел.

Лит.: Егурушкина Л. Главная в жизни поездка // 
Саткинский рабочий. 10.12.2008, № 98; Загидуллин И.К. 
Махалля в промышленных поселениях в европейской ча-
сти России и Сибири (XIX – начало XX вв.) // Татарские 
мусульманские приходы в Российской империи. Мат. 
науч.-практ. конф. (27–28.09.2005 г., Казань). – Казань, 
2006, с.78; Зайцева С. Высокий гость на скромном дне 
рождения // Саткинский рабочий. 14.02.2009, № 13; Ми-
хайлова Е. Радостное событие для мусульман // Сат-
кинский рабочий. 17.10.2007, № 82; 16.02.2009; РГИА, ф. 
821, оп. 8, д. 695, л. 103–108 об.; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, 
д. 8, л. 197; оп. 6, д. 3202, л. 42.

Д.Д., А.С.

Мусульманская община г. Троицка. 
Троицк (ныне город Челябинской обл.) был 
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основан в 1743 г. как одна из крепостей Оренб. 
пограничной линии. Однако с самого начала 
существования выгодное геополитич. поло-
жение выдвинуло его на первые роли в обе-
спечении торговых и дипломатических отно-
шений с народами Востока. Если губ. центр 
Оренбург служил центром притяжения для 
казахов Младшего жуза и отправным пун-
ктом для караванной торговли с Бухарским 
и Хивинским ханствами, то Троицк приоб-
рел то же значение для казахского населения 
Среднего жуза и для Вост. Туркестана. Уже 
в 1750 г. здесь был построен собств. Меновой 
двор, а местная ярмарка по своим оборотам 
стала приближаться к оренбургской. В силу 
близости языка и культуры, единства рели-
гии с народами Центр. Азии лидирующие по-
зиции в местной торговле заняли казанские 
татары. По указу Екатерины II от 25.02.1782 
г. на троицком Меновом дворе была построе-
на за госсчет мечеть, которая открылась в ав-
густе 1785 г. В кон. XVIII – нач. XIX вв. при-
езжие мус. торговцы стали обзаводиться в го-
роде собств. домами, предпочитая селиться 
непосредственно между Верх. Базарной пл. 
и Меновым двором. Выполнение важной по-
среднической роли в меновой торговле с еди-
новерцами, которая составляла основу эконо-
мики города, обусловила сохранение высокой 
доли мусульман в населении Троицка на про-
тяжении многих лет. В 1861 г. здесь прожива-
ли 4320 последователей ислама (38,4% насе-
ления), в 1886 г. – 7500 (41,2%), в 1894 г. – 8013 
(42,7%), в 1896 г. – 8321 (42,3%), в 1897 г. – 8430 
(36,2%), в 1903 г. – 10 223 (37,3%), в 1904 г. – 
12 081 (39,2%), в 1910 г. – 15 701 (41,9%). Дан-
ные переписи населения 1897 г. по Троиц-
ку показывают высокую концентрацию му-
сульман в сферах торговли и производства. 
Их основными занятиями были наемные и 
поденные работы (25,5%), торговля (21%), 
промышленное и ремесленное производство 
(16,7%), получение средств от казны, обществ. 
учреждений и частных лиц (16,3%), с/х (4,3%), 
сфера обществ. питания и услуг (3,4%), стро-
ительство (3,2%), извозный промысел (2,3%), 
извлечение доходов с капиталов и недвижи-
мости (1,9%), учебная и воспитательная ра-
бота (1,4%), военная служба (0,7%), отбыва-
ние наказаний (0,7%), богослужение (0,6%), 
др. виды деятельности (2%). Со 2-й пол. XVIII 
в. татарские купцы ежегодно отправляли из 
Троицка караваны в Бухару, Ташкент, Хиву, 
Коканд, Туркестан, Ходжент, Кашгар и др. 
города. В 1845 г. троицкий купец А.А. Абуба-
киров провел первый караван до Чугучака и 
обратно с грузом китайского чая, положив на-
чало новому маршруту его вывоза. В самом 
городе мусульмане торговали шерстью, ко-
жами, мехами, зерном, мясом и салом, фрук-
тами, разнообразными мануфактурными, га-
лантерейными, бакалейными, колониальны-

ми и др. товарами. Если в 1843 г. 10 из 35 тро-
ицких купцов были мусульманами (28,6%), то 
в 1868 г. – уже 58 из 139 (41,7%). В нач. XX 
в. среди крупных мус. торговцев города вы-
деляются К.А. Абдрашитов, Бакировы (ману-
фактурные товары), М.Ф. Валеев (галантерея), 
Габбасовы (меха), Г.Ф. Уразаев (животновод-
ческое сырье, хлеб), Учаровы (мануфактур-
ные товары), Яушевы (многоотраслевая тор-
говля) и др. Близость стабильной базы живот-
новодческой продукции предопределила раз-
витие в городе перерабатывающей промыш-
ленности. Мус. капиталу принадлежали мно-
гочисленные бойни и салотопни, мыловарен-
ные заводы (Дюзеевы, Н. Искандаров, Яуше-
вы), кожевенные предприятия (М.Ф. Вале-
ев, И.А. Ирисов, Яушевы и др.), шерстомой-
ки (И.И. Аитов, А С. Нигматуллин, Г.Ф. Ураз-
аев и др.), мельницы (Яушевы), пекарни и т.д. 
Присоединение Ср. Азии к России, широко-
масштабная колонизация и хозяйственное 
освоение внутр. р-нов Казахстана, развитие 
сети ж/д подорвали традиционную посредни-
ческую роль троицких мусульман в пригра-
ничной и караванной торговле. Это застави-
ло их модернизировать производство, осваи-
вать новые рынки, открывая свои торговые и 
промышленные предприятия в Кустанае, Че-
лябинске, городах Ср. Азии, на внутр. степ-
ных ярмарках.

Имевший ключевое значение в эконо-
мич. отношениях России с народами Восто-
ка Троицк закономерно стал одним из круп-
нейших центров мус. религии и культуры на 
Юж. Урале. В 1828 г. А. Абубакировым была 
построена I мечеть г. Троицка на Оренб. ул. 
(ныне Октябрьской) (дата возведения и спон-
сор строительства вызывают разногласия. 
– Ред.), в 1835–38 гг. Мукмином Тагировым 
князем Хозясеитовым – II мечеть на Татар-
ском пер. (ныне ул. 30-летия ВЛКСМ), в 1863 
г. Г.Ю. Яушевым – III мечеть на Оренб. ул., 
в 1878 г. Мухамади Абдулвагаповым – IV ме-
четь на Нижегородской ул. (ныне Совет-
ской), в 1879 г. Сайфуллой и Хабибуллой Габ-
басовыми – V мечеть в слободе Амур, на Бол. 
Александровской ул. (ныне П. Крахмалева), в 
1894–95 гг. Абдулвали Ахмеджановичем Яу-
шевым – 6-я мечеть на Базарной ул. (ныне 
Ленина), в 1912 г. по завещанию Мухаммед-
шарифа Ахмеджановича Яушева – 7-я ме-
четь в Кузнецовской слободе (на совр. Про-
летарской пл.). С сер. XIX в. из числа мест-
ных мулл стали назначаться ахуны Троицко-
го уезда, которые были старшими духовны-
ми лицами и религиозными авторитетами по 
сложным вопросам толкования шариата: Ху-
зян Манасов (1850-е – 70-е гг.), М. Абдулла-
тифов (Адигамов) (1879–89), А.А. Рахманку-
лов (1890–1921). Поддерживая контакты с та-
кими важными регионами исламского мира, 
как Ср. Азия, Турция, Египет и Аравия, Тро-
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ицк стал одним из важнейших каналов рас-
пространения суфизма в Волго-Уральском 
регионе. В кон. XIX – нач. XX вв. благодаря 
усилиям шейха З.Х. Расулева здесь организа-
ционно оформился религиозно-культурный 
центр братства накшбандийа, который вклю-
чал суфийскую обитель (танака), гостиницу 
(мусафир-хана), медресе, библиотеку, типо-
графию и привлекал последователей не толь-
ко с Урала, но и Поволжья, Сибири, Казахста-
на и Сев. Кавказа.

При всех троицких мечетях действовали 
медресе, которые первоначально имели не-
большой контингент воспитанников. Так, в 
1869 г. 3 городские медресе насчитывали все-
го 85 учеников, а в 1884 г. – 81. В 1890-е гг. 
при финансовой поддержке местной буржу-
азии система мус. образования города была 
полностью реформирована на основе внедре-
ния звукового метода обучения грамоте, об-
щеобразовательных светских дисциплин, 
разработки учебных планов и программ, вве-
дения классно-урочной системы, экзаменов и 
др. Определяющую роль в этом сыграла под-
держка авторитетных богословов – ахуна 
Троицкого уезда А.А. Рахманкулова и суфий-
ского шейха З.Х. Расулева, союз формально-
го и неформального духовных лидеров. Тро-
ицк превратился в один из двух крупнейших 
учебно-методических центров по подготов-
ке пед. кадров для мус. школ губернии (наря-
ду с оренб.-каргалинским). В кон. XIX – нач. 
XX вв. выпускники троицких медресе пас-
сионарными волнами распространялись по 
Юж. Уралу, открыв большинство новометод-
ных школ в Троицком, Верхнеуральском, Че-
лябинском и Орском уездах, а также в сопре-
дельных р-нах Пермской губ. Одним из луч-
ших мус. учебных заведений Российской им-
перии стало медресе «Расулия» при 5-й го-
родской мечети. К 1913–14 гг. в медресе и мек-
тебе Троицка обучались уже 852 чел. Парал-
лельно развивалась система учебных заведе-
ний, не связанных принадлежностью к опре-
деленному приходу. В 1901 г. открылось Тро-
ицкое 2-классное русско-татарское учили-
ще, а впоследствии – 1-классное в слободе 
Амур. С 1910 г. действовала мус. жен. шко-
ла Г.М. Ахмарова. Наконец, в сентябре 1915 
г. в Троицке начали работу первые на Юж. 
Урале негос. мус. пед. училища – мужское 
«Дар аль-мугаллимин» и женское «Дар аль-
мугаллимат».

Для решения вопросов социальной защи-
ты населения, развития образования и куль-
туры троицкие мусульмане создали целый 
ряд благотв. и культурно-просветительских 
организаций. В июне 1898 г. было зарегистри-
ровано первое в Оренб. губ. Троицкое мус. 
благотв. общество, которое открыло мус. 
бесплатную библиотеку «Наджат» и сирот-
ский приют, 5.06.1911 г. –Троицкое общество 

распространения просвещения, 27.08.1911 г. – 
Троицкое общество поощрения сценического 
искусства, 18.02.1913 г. – Троицкое общество 
«Хайрат» в память 300-летия царствования 
дома Романовых, в июне 1917 г. – Троицкое 
мус. жен. благотв. общество. Город стал од-
ним из мест, где на основе синтеза достиже-
ний зап. и вост. цивилизаций, творческого пе-
реосмысления их опыта развивался процесс 
обновления татарской, башкирской и казах-
ской культуры. В 1911–16 гг. здесь издавались 
первый обществ.-политич. и литературно-
критический журнал на казахском яз. «Ай-
кап», который сыграл определяющую роль в 
становлении нац. прозы, драматургии и ли-
тературного яз., татарский юмористический 
журнал «Акмулла». В Троицке жили, учились 
или работали писатели и поэты С.С. Адгамо-
ва, Акмулла, Ш. Аминев-Тамьяни, М.К. Бу-
дайли, Х.Г. Габитов, Г.Ф. Галиев, А.М. Гали-
мов, М. Гафури, А. Инан, Г. Иркабаев, В.Ф. Ку-
лумбетов, Б.Ж. Майлин, М. Сералин, С. То-
райгыров, Дж.Х. Юмаев, сказочники З.В. Ва-
леев и М.Г. Гибадуллин, фольклорист К.Г. 
Мифтахов, литературовед Г. Сагди, языковед 
К.З. Ахмеров, музыкант И.Г. Илялов, актеры 
и театральные режиссеры К. Батыров, И.Г. 
Илялов, С. Кожамкулов, журналист Х.Ф. Ис-
кандеров, историки Г. Баттал и Г.С. Губайдул-
лин, педагоги Г. и М. Буби. В нач. XX в. го-
роде были открыты типография при медресе 
«Расулия», изд-во «Хезмет» («Труд»), работа-
ли 2 мус. библиотеки и 2 магазина, где про-
давалась литература на нац. яз. С 1911 г. при 
Троицком обществе поощрения сценического 
и театрального искусства существовал струн-
ный оркестр под руководством С. Айманова, 
а также драматическая труппа, положившая 
начало профессиональному Троицкому та-
тарскому театру (1911–41 гг.).

В советское время все мечети г. Троицка 
были закрыты: в 1922 г. – II, в 1928 г. – IV и V, 
в 1929 г. – I, в 1930 г. – III и VII, в 1937 г. – V. 
Либерализация религиозной политики гос-ва 
в годы Великой Отечественной войны позво-
лила поставить вопрос о возобновлении об-
ществ. молитв. По ходатайству местных му-
сульман в 1944 г. им было передано в бессроч-
ную аренду здание III соборной мечети. Она 
функционировала на протяжении всего по-
слевоенного периода. В нач. 1990-х гг. веру-
ющим было возвращено историческое здание 
VI мечети. В обеих действующих мечетях на 
протяжении многих лет ведутся ремонтные 
и реставрационные работы. Здания I мечети 
занимают городской суд и морг, IV – служ-
бы электромеханического завода, II, V и VII 
– снесены. Учебный корпус медресе «Мухам-
мадия» используется в качестве жилых поме-
щений, в медресе «Расулия» находится обще-
житие.
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Мусульманская община г. Шадринска. 
Шадринск (ныне администр. центр Шадрин-
ского р-на Курганской обл.) был основан в 
1662 г. как Шадринский острог, под прикры-
тием которого шло заселение берегов Исе-
ти крестьянами из сев. и центр. губ. России. 
К 1686 г. Шадринская слобода стала самой 
большой в Зап. Сибири, оставаясь на протя-
жении XVII–XIX вв. администр. и торговым 
центром Исетского края. В 1712 г. переиме-
нована в Архангельский Шадринский горо-
док, или Малоархангельск Тобольского уез-
да. В 1738–44 гг. Шадринск был местом на-
хождения канцелярии Исетской пров. С 1781 
г. – уездный город Пермской губ. М.о. стала 
формироваться только в кон. XIX в., а в 1894 
г. на Михайловской ул. был отрыт ее молит-
венный дом. Численность прихожан была от-
носительно невелика и в 1900 г. составляла 
400 чел. (210 муж. и 190 жен.). Городские му-
сульмане занимались поденными и наемны-
ми работами, земледелием, торговлей галан-
терейными, бакалейными и колониальны-
ми товарами, фруктами (М. Галеев, Б.Ф. Фат-
куллина, Хасанов и др.). В начале Екатерин-
бургской ул. (ныне ул. Свердлова), в бору, на 
месте совр. литейного цеха Шадринского ав-
тоагрегатного завода постепенно сложилось 
мус. кладбище. Указом Пермского губ. прав-
ления от 16.05.1894 г. в звании имама-хатыба 
Шадринской мечети был утвержден Мухам-
медшакир Мухаметшин (1857–1916), который 
по указу губ. правления от 30.09.1897 г. был 
возведен в почетное звание ахуна. В 1916 г. 
он умер во время совершения хаджа в Мекке. 
На его место указом от 10.06.1916 г. был опре-
делен в званиях имама и мугаллима Шаш-
камал Мухамедвакилев. В кон. XIX – нач. 
ХХ вв. мус. купцы со всей страны и из Ср. 
Азии участвовали в знаменитой Крестовско-
Ивановской ярмарке близ Шадринска.

В годы I мировой войны в Шадринске 
квартировал 139-й пехотный полк. Его солдат 
Г.С. Касимов (см. Касимовы) занимался в го-

роде организацией мус. рот. В 1918 г. в Ша-
дринске был создан мус. уездный Совет, пре-
кративший свое существование после выбо-
ров в Учредительное собрание. Особенных 
усилий по работе с татарским населением г. 
Шадринска советские власти не предпри-
нимали. 4.10.1920 г. был образован Шадрин-
ский подотдел просвещения нацменьшинств, 
в котором действовали 2 языковые секции – 
татаро-башкирская и еврейская. При татаро-
башкирской секции было 2 инструктора, при-
ступившие к выполнению своих обязанно-
стей еще 6.11.1919 г. Результатом их работы 
стала организация к 1.01.1920 г. в самом Ша-
дринске и уезде 5 татаро-башкирских школ 
1-й ступени и 1 мус. детского сада (см. Совет-
ская система образования для мусульман в 
1920-е гг.). Как отмечает в своем отчете про-
веряющий, в них было «мало педагогов и со-
трудников, штаты маленькие, работать нель-
зя».

В сов. время мечеть, как и все храмы 
Шадринска, закрыли, а тер. мус. кладбища 
в 1940-е гг. была застроена. С 1924 г. г. Ша-
дринск был центром Шадринского округа 
Уральской обл., в 1934 г. передан в состав Че-
лябинской обл., а с февраля 1943 г. находит-
ся в составе выделенной из нее Курганской 
обл. В наст. время м.о. небольшая и много-
нац.: представлена татарами, башкирами, вы-
ходцами из Ср. Азии и Сев.-Вост. Кавказа, 
русскими. Самая большая этническая группа 
– татары (преимущественно ичкинские тата-
ры), которые составляют 2% из 76,6 тыс. на-
селения Шадринска. Возрождение нац. куль-
туры татар и башкир началось в 1993 г., ор-
ганизатором выступил Р.Ш. Файзулин. След-
ствием нац. возрождения стало образование в 
городе мус. организации, прошедшей юриди-
ческую регистрацию в 1995 г. До 2004 г. му-
сульмане собирались для совершения рели-
гиозных обрядов на частных квартирах, пока 
городской администрацией не было выделе-
но помещение на 1-м этаже жилого дома, пре-
образованное силами м.о. в молельный дом. 
При нем 2 раза в неделю проходят занятия по 
обучению основам религии и арабского яз. 
На пятничные намазы приходит до 40 чел., 
имам-хатыбом является Абдул-Меджид Мис-
риханов, председателем организации – Раф-
кат Файззулин, который входит в состав Об-
ществ. палаты Шадринска и имеет возмож-
ность решать актуальные для мусульман во-
просы на достаточно высоком уровне. Город-
ские власти выделили землю для строитель-
ства соборной мечети. Разработан проект 
2-этажного здания размером 12 х 10 м, рас-
считанного на 200 чел. Украшать ее будут два 
минарета в казанском стиле. Из-за отсутствия 
средств строительство пока не началось.

М.о. активно участвует в жизни мус. 
сообщества Курганской обл. Так, ей уда-
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лось собрать ок. 300 тыс. руб. на строитель-
ство соборной мечети г. Кургана. На Всерос. 
научно-практич. конф. «Проблемы духовно-
нравственного воспитания и образования в 
XXI в.», которая состоялась в Шадринском 
гос. педагогическом ин-те в кон. 2008 г., было 
принято решение организовать для студентов 
вуза Центр духовно-нравственного воспита-
ния с православной и мус. молельными ком-
натами. С м.о. поддерживают связи сельские 
населенные пункты мусульман Шадринско-
го р-на.

С 2006 г. в городе работает обществ. объ-
единение Центр татаро-башкирской культу-
ры «Дуслык» и одноименный ансамбль, ко-
торый не только успешно возрождают нац. 
культуру, но и принимает участие в религиоз-
ной жизни. Так, 6.12.2009 г. коллектив провел 
праздничную концертную программу, посвя-
щенную празднику Курбан-байрам.

Лит.: В Шадринском пединституте появится 
мусульманская молельная комната. – http://pda.tatar-
inform.ru/news/2009/01/12/149000/; ГАСО, ф. 17, оп. 1, д. 
821, л. 9–9 об.; Иовлева В.Н. Шадринские улицы. – Ша-
дринск, 2002; Новоселье «Дуслыка» // Исеть. – Ша-
дринск, 4–10.03.2009, № 9 (13140); Очерки истории Ша-
дринска. К 50-летию Курганской области. – Шадринск, 
1993, с. 25; Праздник Курбан-байрам в ЦДК «Октябрь». 
– http://www.shadrfm.ru/?mod=reg_news&num=418&do
=print&window=dialog; Старостин А. Мусульмане За-
уралья // Медина аль-Ислам. – Н. Новгород, 02.04.2009, 
№ 92; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, д. 8, л. 621–22; оп. 5, д. 
13800.

Д.Д., А.С.

Мусульманские благотворительные 
и культурно-просветительские органи-
зации Оренбургской губ. Первой мус. об-
ществ. организацией в Оренб. губ. стало Тро-
ицкое мус. благотв. общество, учрежденное 
в июне 1898 г. По инициативе крупных та-
тарских предпринимателей братьев Хусаино-
вых, Рамиевых, М.Ю. Девишева и др. в янва-
ре 1899 г. была предпринята попытка создать 
аналогичное общество в Оренбурге, однако 
она не увенчалась успехом. Отсутствие еди-
ного законодательного акта, регламентиро-
вавшего деятельность обществ. объединений, 
сложная процедура регистрации, жесткий 
контроль за этой сферой со стороны пр-ва и 
скрытое противодействие властей препят-
ствовали открытию мусульманами собств. 
благотв. и культурно-просветительских орга-
низаций. Только в годы Первой русской рево-
люции после издания Манифеста от 17 октя-
бря 1905 г., провозгласившего свободу объ-
единений, и «Временных правил об обще-
ствах и союзах» от 4.03.1906 г. развернул-
ся массовый процесс оформления новых об-

ществ. структур: 4.02.1906 г. было зареги-
стрировано Челябинское мус. благотв. обще-
ство, 19.06.1906 г. – Мус. общество Оренбур-
га, 27.10.1906 г. – Мус. общество г. Илецкая 
Защита, 18.12.1906 г. – Мус. общество баш-
кир семи Усерганских волостей, 20.01.1907 г. 
– Мус. общество башкир Бурзян-Кипчакской, 
1-й и 2-й Каракипчакских и Аллабердинской 
волостей, 7.07.1907 г. – Мус. общество баш-
кир Бушман-Суун-Каракипчакской волости, 
20.09.1907 г. – Мус. общество башкир Бур-
зянской волости, 27.03.1908 г. – Мус. обще-
ство Сеитовского посада и Мус. общество 
пос. Никитинского Пречистенской стани-
цы, 28.11.1908 г. – Мус. общество г. Орска, 
30.11.1910 г. – Просветительское общество 
мусульман Сеитовского посада, 12.03.1911 
г. – 1-е Имангуловское благотв. культурно-
экономическое общество и Благотв. обще-
ство д. 2-й Имангуловой, 5.06.1911 г. – Тро-
ицкое общество распространения просвеще-
ния, 27.08.1911 г. – Троицкое общество поо-
щрения сценического и театрального искус-
ства, 11.05.1912 г. – Оренб. мус. женское об-
щество и Оренб. общество попечения об уча-
щихся мусульманах, 18.02.1913 г. – троиц-
кое общество «Хайрат» в память 300-летия 
царствования дома Романовых, 8.06.1913 г. – 
Челябинское мус. благотв. общество, учреж-
денное в память юбилея 300-летия царство-
вания дома Романовых, 21.01.1916 г. – Оренб. 
мус. музыкально-драматическое общество, 
18.03.1917 г. – Оренб. мус. общество коммер-
ческих служащих, в апреле 1917 г. – Оренб. 
мус. женский комитет, в июне 1917 г. – Тро-
ицкое мус. женское благотв. общество, Обще-
ство мусульманок г. Каргалы и др. 

Наряду с постоянно действовавшими мус. 
организациями в период I мировой войны в 
Оренб. губ. начали создаваться временные 
комитеты: мус. женские комитеты по оказа-
нию помощи раненым в Оренбурге и Троиц-
ке (1914), Оренб. комитет вспомоществования 
мусульманам Карской обл. (1915), Оренб. ко-
митет по оказанию помощи мус. беженцам из 
Польши и Литвы (1915). 5.03.1917 г. руководи-
тели большинства мус. организаций губер-
нии (благотв., профессиональных и др.) объ-
единились в рамках Оренб. мус. бюро, при-
званного координировать их действия и со-
гласовывать интересы разл. политич. сил. 
Сразу вслед за этим были созданы Орское и 
Троицкое мус. бюро. 

Широкое распространение М.б.к.о. в 
Оренб. губ. по сравнению с соседними реги-
онами свидетельствует о достаточно либе-
ральном отношении местных властей. Оно 
объясняется той важной ролью, которую му-
сульмане традиционно играли в экономике 
края, его торговле и обрабатывающей про-
мышленности. Тем не менее оренб. власти не 
были полностью свободны от конъюнктуры, 
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действуя в рамках общеполитич. курса и обе-
спечивая исполнение решений пр-ва на ме-
стах. По политич. соображениям или фор-
мальным основаниям Оренб. губернское по 
делам об обществах и союзах присутствие от-
казало в регистрации уставов Миасского об-
щества мусульман-прогрессистов (1912), Мус. 
благотв. общества дер. Новомусиной (1912), 
Мус. общества трезвости Сеитовского посада 
(1913), Общества попечения о детях мусуль-
ман, учащихся в г. Верхнеуральске при 2-м 
соборном мектебе (1913), Восточного коммер-
ческого собрания в г.Оренбурге (1914). После 
издания 1.06.1911 г. закона «Об изменении по-
рядка утверждения уставов благотв. заведе-
ний и правил для заведования ими», выпол-
няя политич. заказ, губ. власти закрыли в 
1912 г. Челябинское мус. благотв. общество, 
под угрозой оказалось и дальнейшее суще-
ствование Троицкого мус. благотв. общества. 
В состав М.б.к.о. входили преимущественно 
представители нац. буржуазии, а также при-
казчики, конторские служащие, мус. духов-
ные деятели, интеллигенция (педагоги, вра-
чи, юристы, лица творческих профессий и 
др.). Сельские М.б.к.о. объединяли духовен-
ство, учителей, зажиточных крестьян, мел-
ких лавочников, выборных должностных лиц 
органов обществ. самоуправления. 

Исходя из уставных целей, основными на-
правлениями деятельности М.б.к.о. были со-
действие просвещению и оказание помощи 
нуждающимся в широком смысле этого сло-
ва. В рамках культурно-просветительской 
работы практиковались такие формы, как 
финансирование существующих и откры-
тие новых учебных заведений; организа-
ция краткосрочных курсов, чтений, научно-
популярных лекций, литературных вечеров и 
бесед; выдача стипендий и поддержка нужда-
ющихся учеников; открытие бесплатных би-
блиотек. Благотв. деятельность осуществля-
лась в таких формах, как организация горя-
чего питания, бесплатных столовых, раздача 
хлеба, одежды и обуви в р-нах, пострадавших 
от неурожая; оказание денежной помощи ли-
цам, попавшим в трудные жизненные ситуа-
ции; финансирование приютов для бедных и 
сирот; организация медицинского обслужи-
вания; совершение похоронных обрядов и по-
гребение неимущих, благоустройство и охра-
на мус. кладбищ. Источниками финансирова-
ния деятельности М.б.к.о. были пожертвова-
ния, членские взносы, пособия от городских 
и земских органов местного самоуправления, 
доходы от собств. предпринимательской де-
ятельности, сдачи в аренду недвижимости и 
продажи имущества, проценты с банковских 
капиталов и за пользование средствами, вло-
женными в торговые предприятия, поступле-
ния от организации благотв. спектаклей, ки-
носеансов, народных гуляний, от устройства 

моментальных лотерей и др. 
Создание М.б.к.о. в кон. XIX – нач. XX 

вв. стало адекватным ответом на вызовы и 
угрозы времени, успешной попыткой адап-
тации традиционных исламских ин-тов к но-
вым капиталистическим условиям. Оно по-
зволило консолидировать усилия и финан-
совые ресурсы, наладить систематический 
сбор пожертвований и их адресное перерас-
пределение, обеспечить комплексное реше-
ние проблем социальной сферы на постоян-
ной, регулярной и планомерной основе. Дея-
тельность М.б.к.о. в губернии оказала боль-
шое влияние на реформирование и развитие 
народного образования, культуры, станов-
ление нац. драматургии и театра, професси-
онального музыкального искусства. Несмо-
тря на то что М.б.к.о. прекратили существо-
вание в 1917–19 гг., некоторые созданные ими 
учреждения продолжают работать и по наст. 
время (библиотека им. Х. Ямашева в Орен-
бурге, татаро-башкирская библиотека «Над-
жат» в г. Троицке, татаро-башкирская би-
блиотека им. Ш. Бабича в Челябинске).

Лит.: Денисов Д.Н. Основные направления и фор-
мы деятельности мусульманских благотворительных 
организаций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // 
Форумы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 
3, с. 66–69; Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм на-
чала XX века как общественно-политическое движе-
ние (по материалам Уфимской и Оренбургской губер-
ний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманские кладбища Троицка. На 
тер. г.Троицка расположены 3 исторических 
м.к. и одно действующее.

1) Самым старым является м.к. на право-
бережье р. Уй, между пос. Южный («Бурум-
байка») и производственными корпусами 
Уральского завода газоочистной аппаратуры 
(построен в кон. 1970-х гг.). Время функци-
онирования м.к. не установлено. В наст. мо-
мент оно представляет собой пустырь, вост. 
часть которого постепенно застраивается. На 
оставшейся части, служащей местом выпаса 
домашнего скота, еще читаются могильные 
холмики, в т.ч. несколько крупных бугров, 
имеющих прямоугольные очертания. Под за-
дернованной почвой, покрывающей их, нахо-
дятся остатки кладки из дикого камня – сле-
ды разрушенных мавзолеев (тюрбе, дербе). 
Об этом свидетельствует план окрестностей 
г. Троицка за 1835 г. топографа 2-го класса 
Михайлова. На нем в 240 м от Менового дво-
ра (в юго-запад. направлении) отмечена «мо-
гила каменная». По преданию, здесь были по-
гребены святые (авлия), поэтому еще в нач. 
ХХ в. кладбище почиталось местным казах-



А

244

ским населением, а стариками проводились 
коллективные моления. Согласно др. преда-
нию, здесь, на старом караванном пути, еще 
до основания Троицкой крепости, существо-
вало поселение, на кладбище которого был 
похоронен некий казах по имени Байсакал, 
якобы убитый за долги узбекскими купцами. 
В этой легенде может быть отражен: а) ре-
альный конфликт, произошедший во 2-й пол. 
XVIII в. на Троицкой ярмарке; б) эпизод из 
войн 2-й пол. XV–XVI вв., когда после смер-
ти основателя гос-ва кочевых узбеков хана 
Абу-л-Хайра развернулась борьба между его 
наследниками и крепнущим Казахским хан-
ством; в) событие периода исламизации ре-
гиона (XIV–XV вв.) (см. Ислам в Челябин-
ской обл.). При этом произошло типичное для 
местного обыденного сознания замещение – 
когда все выходцы из Ср. Азии воспринима-
ются как «узбеки», а представители местного 
кочевого населения как «казахи». Среди ис-
следователей существует версия, что м.к. яв-
ляется несохранившимся аналогом башни Та-
мерлана, т.е. звеном в цепи мус. мавзолеев (ке-
сене, кешени), протянувшихся от Башкорто-
стана до Зап. Сибири.

Единственный из сохранившихся мо-
гильных камней не имеет аналогов на др. м.к. 
Он представляет собой обломок квадратной в 
сечении стелы высотой 1,5 м, высеченной из 
серого песчаника, все грани которой покры-
ты арабографическим текстом на «тюрки». 
Предположительно он был установлен на мо-
гиле некого Мухаммед-Али или Мухаммед-
Алама (текст трудно читаем из-за плохой со-
хранности) в 1870-е гг.

2) Самым крупным является м.к., называ-
емое «калаа зираты», «мазарки» или «татар-
ским кладбище». Представляет вытянутый 
по оси восток–запад прямоугольник площа-
дью более 8 га (522 х 156 м). Впервые упоми-
нается в плане 1835 г., на котором оно изобра-
жено к западу от города на расстоянии прим. 
1 версты вдоль дороги на Верхнеуральск. 
Было огорожено оштукатуренной и побелен-
ной стеной (высотой от 1,5 до 2 м) из местного 
известняка, верхняя часть которой и двускат-
ный гребень были выложены из обожженно-
го кирпича и покрыты жестью. В юж. стене 
расположены двое железных кованых ворот, 
которые открывают в дни массового помино-
вения. Ворота для транспорта – в сев. стене. 
Справа от них – дом сторожа и хозяйствен-
ные постройки. О состоянии некрополя в XIX 
в. можно судить по оценке современников: 
«...за городом, на самом въезде, великолеп-
ное магометанское кладбище». С кон. XIX в. 
содержалось на средства Троицкого мус. бла-
готв. общества, которое производило ремонт 
ограды, покупку новых инструментов и опла-
ту труда трех служителей, в т.ч. муэдзина Ах-
мета Бикматова (до революции 1917 г.).

Самая ранняя из обнаруженных эпита-
фий относится к 1847 г., само же м.к. откры-
лось, видимо, в кон. XVIII – нач. XIX вв., ког-
да в составе мус. населения сложилась бо-
гатая купеческая прослойка. Степень раз-
рушения надгробных памятников невели-
ка (3–5%). Большинство камней – это пли-
ты из местного темно-серого песчаника ши-
риной 0,5-1 м, высотой 1-3 м. Детские кам-
ни намного меньше (ширина 0,2–0,3 м, высо-
та 0,5–0,6 м). Наиболее широко представлен 
тип памятников в виде плит с лаконичным 
орнаментальным декором, с текстами, выре-
занными в стиле «рокига». Работу выполня-
ли местные каменотесы. По воспоминаниям 
Д. Татаринова, «некоторые киргизы (т.е. ка-
захи. – Авт.) занимались тем или др. ремес-
лом. Хозяин одной из юрт был мастером над-
гробных киргизских памятников. Недалеко 
от стоянки была каменоломня, где вытесы-
вались удивительной правильности плоские 
каменные плиты; он же расписывал их вы-
держками из Корана и отвозил на верблюдах 
в Троицк». Состоятельные троичане чаще за-
казывали камни значительных размеров или 
готовые мраморные плиты у более искусных, 
зачастую иногородних мастеров, которые ис-
пользовали технику рельефной резьбы; тек-
стом и узорами покрывалась вся поверхность 
плиты, вкл. боковые грани. Имущественное 
положение семьи покойного можно опреде-
лить не только по размерам и богатству деко-
ра памятника, но и по месту расположения – 
богатые захоронения расположены в юго-зап. 
части м.к. Здесь находятся фамильные захо-
ронения купцов Бакировых, Валеевых, Яу-
шевых и др. Все они были огорожены невы-
сокими (до 1,5 м) стенами «чардуган» (огра-
да вокруг одной или нескольких могил), сло-
женными из камня или кирпича. Каждое ро-
довое захоронение содержит 30–50 могил, от-
носящихся в основном к периоду 1-й пол. XIX 
в. – сер. XX вв. Здесь же могилы известных 
мус. деятелей, имамов, в т.ч. З. Расулева, слу-
жащие местом зиярата.

Особенный интерес представляют вер-
тикально поставленные прямоугольные сте-
лы, трапециевидные камни, сооружения с 
завершением в виде треугольного фронтона 
или арки, очень часто с усечением в верх. ча-
сти, создающем своеобразный изобразитель-
ный эффект. Подобным признаками, размера-
ми и богатством причудливой арабской вязи 
отличается памятник на могиле жены купца 
А.В. Бакирова – Марьям. Уникальным явля-
ется наличие деревянного столбика («башба-
та», в верхней его части имеется усечение в 
виде треугольного навершия), аналоги кото-
рого имеются на крымских кладбищах. Наи-
более распространенный тип надгробного 
камня, близкий к булгарскому типу – плита 
из песчаника, прямоугольная или со стесан-
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ными верхними углами (реже с закруглен-
ным верхом). Эпитафия помещена в картуш 
или рамку, повторяющую форму камня. Эпи-
тафии, как правило, скупы и строги (выдерж-
ки из Корана, информация об имени умерше-
го, дата и место смерти, рождения), но неко-
торые поражают своей поэтичностью, прон-
зительным выражением боли и представляют 
собой частицу высокой восточной поэзии. С 
текстами эпитафий переплетаются разл. сим-
волы: полумесяцы, звезды, растительные ор-
наменты, геометрические узоры. Подобная 
символика встречается не только на памят-
никах известных и богатых фамилий, но и на 
скромных, бедных могильных надгробиях.

М.к. закрыто решением горисполкома в 
1996 г. Лишь в редких случаях на нем хоронят 
наиболее уважаемых людей (только по хода-
тайству совета старейшин при мечети) или 
тех, кто еще в 1970–80-е гг. успел зарезерви-
ровать себе место.

3) М.к., иначе называемое «Амурское», 
находится в сев. части пос. Амур, который 
возник в сер. 1870-х гг. В кон.1870-х – нач. 
1880-х гг. на Амуре возникли христианское и 
м.к. Оба кладбища не функционируют с сер. 
ХХ в. и находятся в плачевном состоянии. В 
частности, по тер. м.к. проходит автодорога, 
ограда давно уничтожена, как и большинство 
могильных памятников. Те, что остались на 
тер. м.к., опрокинуты и засыпаны бытовым 
мусором либо разбиты на куски.

4) Новое м.к. площадью 1,2 га было от-
крыто в 1996 г.

Лит.: ГАОО, ф. Р-6, оп. 6, д. 14635/х9; Однодневное 
исчисление жителей г. Троицка, произведенное 22 сен-
тября 1870 г. Д.Ч. Оренбургского губернского стати-
стического комитета Р.Г. Игнатьевым. – 21.11.1870, № 
473; Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи, 1897 г. Т. XXVIII. Оренбургская губерния. – 
СПб., 1904; Рычков П.И. Топография Оренбурской губер-
нии. – Оренбург, 1887; Татаринов Д.И. Троицкая гимна-
зия. Страницы воспоминаний // Урал. № 9, с. 138.

Р. Гиз.

Мусульманские коммунистические ко-
митеты (МКК) – местные организации Рос-
сийской мус. коммунистической партии, с 
июня 1918 г. – преемники мус. социалистиче-
ских комитетов. МКК действовали под влия-
нием местных комитетов РКП(б). Объединя-
ли татар и башкир – представителей РКП(б) и 
беспартийных разл. слоев населения, от рабо-
чих до интеллигенции. На терр. Урала наибо-
лее крупные МКК были в Оренбурге и Пер-
ми. Представители МКК вели агитацион-
ную работу, издавали газеты, участвовали в 
формировании мус. частей. По решению 1-го 
съезда коммунистов-мусульман (Москва, 

4–12 ноября 1918 г.) МКК реорганизованы в 
мус. секции и бюро комитетов РКП (б).

Лит.: Исхаков С.М. Российские мусульмане и рево-
люция (весна 1917 г. – лето 1918 г.). – М., 2004; Мусуль-
манские коммунистические комитеты // Гражданская 
война и военная интервенция. Энциклопедия. – М., 1987, 
с. 369.

С.Р.

Мусульманские общины заводов и го-
родов Бакальских рудников. Первые ме-
сторождения Бакальских рудников (р-н г. 
Бакал Челябинской обл.) – Охряное, Алек-
сандровское, Ивановское, Успенское, Верхне-
Буланское, Тяжелое – стали известны в 1-й 
пол. ХVIII в. 23.06.1756 г. симбирские купцы 
И.Б. Твердышев и И.С. Мясников направи-
ли донесение в «Оренб. горное начальство» о 
том, что их приказчик П. Рябов подал заявку 
об отводе 10 железных рудников на склонах 
горы Шуйды и вблизи истоков речки Булан-
ки по правой стороне, вниз по течению. Впо-
следствии товариществу бр. Твердышевых и 
Мясникову были отведены 12 рудников. Тер-
ритория, где позже расположился г. Бакал, 
была приобретена несколько ранее графом 
Строгановым для Троицко-Саткинского за-
вода, однако впоследствии часть ее он усту-
пил симбирским купцам. В итоге Твердыше-
вы и Мясников закрепили за собой огромную 
площадь, включающую по нынешнему тер. 
устройству Белорецкий р-н Башкортостана, 
Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский 
р-ны и г. Усть-Катав Челябинской обл. На 
приобретенных заводчиками землях в XVIII–
XIX вв. были построены Катав-Ивановский, 
Усть-Катавский, Миньярский, Ашинский, 
Симский и др. заводы, сырье для которых до-
бывалось на Бакальских рудниках.

Вся эта земля была скуплена за бесценок 
у башкир. Так, земли у башкир Кудейской и 
Дуван-Кудейской волостей были куплены 
за 100 р. ассигнациями, у башкир Шайтан-
Кудейской вол. – за 160 руб., у башкир Кува-
канской вол. – всего за 50 руб. При заключе-
нии сделок нередко возникали конфликты. 
Так, в момент покупки земли под Симский 
завод среди башкир Шайтан-Кудейской вол. 
произошел раскол. Одни вотчинники поддер-
жали волостного старшину Шиганая Бурча-
кова, который был не против продажи земли, 
другие – сотника Юлая Азналина (отца Сала-
вата Юлаева), чья позиция была противопо-
ложной. Поскольку принципиальное согла-
сие Бурчакова было получено еще в кон. 1750-
х гг., то заводчики рассчитывали на легкое за-
ключение сделки, которые они уже не раз со-
вершали с башкирами др. волостей. Однако к 
моменту выдачи указа Берг-коллегии Шига-
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най Бурчаков за многочисленные нарушения 
был смещен с должности волостного старши-
ны, а его обязанности стал исполнять Юлай 
Азналин. Когда ему объявили, что Твердыше-
ву «потребна» земля этой волости, он, несмо-
тря на давление губ. администрации, не дал 
согласия на ее продажу. Однако фиктивная 
сделка была заключена с не имевшим на ее за-
ключение полномочий Ш. Бурчаковым летом 
1762 г. Ю. Азналин пытался доказать фиктив-
ность сделки в разл. инстанциях, но в итоге 
был оштрафован на 600 руб. Эти сделки ста-
ли одной из причин активного участия мест-
ных башкир в Пугачевском восстании (см. 
Башкирские восстания XVII–XVIII вв.), когда 
восставшие под предводительством Салавата 
Юлаева захватили и нанесли серьезный урон 
нескольким принадлежавшим Твердышевым 
и Мясникову заводам. Количество жертв в 
их владениях составило 2433 чел., в т.ч. 1772 
мужчины и 1161 женщина; производственные 
убытки оценивались более чем в 600 тыс. руб.

Несмотря на нанесенный урон, заводы 
и рудники быстро восстановили свою рабо-
ту. Впоследствии в результате наследования 
и продажи империя Твердышевых и Мясни-
кова разошлась по частям к разл. владельцам. 
Тяжелое экономическое положение башкир-
ских и татарских крестьян, малоземелье вы-
нуждали их массово наниматься на горные 
разработки. Так, в 1895 г. на Бакальском ка-
зенном руднике появились первые рабочие из 
числа мусульман. Усилению трудовой мигра-
ции способствовало строительство в 1896–
1900 гг. ж/д ветки Бердяуш–Бакал, соединив-
шей пос. Бакал с Самаро-Златоустовской ж/д. 
Доля мусульман, занятых на руднике, осо-
бенно возросла с началом I мировой войны, 
когда экономические условия заставили жи-
телей многих башкирских деревень нани-
маться на самую тяжелую работу.

К 1915 г. в заводском поселке (будущий г. 
Бакал) находились 170 мусульман (118 муж-
чин и 52 женщины) из примерно 2000 рабо-
чих. Они занимали 11 из 78 построенных 
здесь казенных бараков. Кроме вольнонаем-
ных рабочих, на Бакальском руднике тру-
дилось до 40 арестантов мус. вероисповеда-
ния. Официально все они имели только вре-
менное пребывание, но 23 мус. семьи факти-
чески проживали в поселке постоянно, кру-
глогодично в течение нескольких лет. Для со-
вершения религиозных обрядов мусульмане 
были вынуждены ездить за 22 версты на Сат-
кинский завод. В 1915 г. они подали ходатай-
ство о разрешении строительства на руднике 
молитвенного дома с утверждением к нему в 
должности муллы башкира д. Карановой Бо-
гадинской вол. Белебеевского уезда Уфим-
ской губ. Габдуллы Имамутдиновича Зюба-
ирова. Однако, согласно российскому законо-
дательству, земельный участок на казенном 

руднике мог быть отведен только с разреше-
ния министра торговли и промышленности. 
Поэтому в 1916 г. бакальские мусульмане по-
просили выделить две комнаты в старом се-
мейном бараке для проведения обществ. мо-
литвы и проживания муллы, на что админи-
страция предприятия выразила свое согла-
сие.

После Февральской революции 1917 г. по-
ложения российского законодательства, огра-
ничивавшие религиозные права мусульман, 
прекратили действия. По ходатайству мест-
ной общины Духовное ведомство Нац. управ-
ления мусульман Внутренней России жур-
налом на 24.12.1917 г. постановило открыть в 
Бакальском руднике самост. приход и утвер-
дить к нему в должности имам-хатыба баш-
кира д. Кызылъяровой Белекей-Кудейской 
вол. Уфимского уезда и губ. Ибнихазипа 
Гильмутдиновича Ахмерова (1876 – не ранее 
1920). Более того, управление Бакальского 
казенного рудника возбудило ходатайство об 
ассигновании в 1918 г. кредита на постройку 
мечети и о принятии вознаграждения мулле 
на счет предприятия. В советское время ме-
четь была закрыта.

На др. рудниках и предприятиях, кото-
рые обеспечивали Бакальские рудники, так-
же работали татары и башкиры, но самост. 
м.о. в них в дореволюционное время не сфор-
мировались. Ситуация коренным образом из-
менилась после развала СССР. Во всех горо-
дах, возникших как твердышевские заводы, 
в 1990-е гг. появились самост. м.о. В Усть-
Катавском и Ашинском р-нах этнические му-
сульмане составляют от 10 до 15% (в частно-
сти, в Ашинском р-не проживает до 6 тыс. та-
тар). В г. Аше м.о. появилась в 1990 г. – МРОМ 
«Махалля-мечеть № 160» в составе Регио-
нального ДУМ Челябинской обл. Решением 
исполкома горсовета народных депутатов от 
28.06.1991 г. она была официально признана и 
получила разрешение на приобретение мече-
ти. Первоначально на средства прихожан был 
куплен жилой дом по ул. Первомайской, 15, а 
затем к нему пристроено помещение 6 х 5,5 м. 
Возведен минарет. Имамами мечети были ве-
теран войны Абдулла Бикбулатов (1991–98), 
Р.Х. Махмудов (1998–2006), Шамиль Ануро-
вич Набиев (с 2006 по наст. время). При ней 
работает мектеб, где изучаются основы исла-
ма и арабского яз. С 2006 г. под руководством 
Р.Х. Махмудова в г. Аше действует вторая м.о. 
– религиозная группа в составе ДУМ АЧР.

В Усть-Катаве м.о. появилась в сер. 1990-х 
гг. Первым ее имамом был Шафиг Шарифул-
лович Шагапов (р. 1967 в г. Усть-Катав). Вла-
сти передали м.о. на окраине города здание 
быв. школы, которое было переделано в ме-
четь. В наст. время в городе действует 2 рели-
гиозные общины: «Махалля-мечеть № 876» 
юрисдикции РДУМ ЧО под руководством 
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Анвара Сабирьяновича Газизова и религиоз-
ная группа в составе Челябинского муфтия-
та ДУМ АЧР под руководством имам-хатыба 
Хатмуллы Хуснуллина (р. 5.05.1953). Мечеть 
не используется ни одной из общин ввиду ее 
аварийного состояния.

В г. Сим в собств. жилом доме молель-
ный дом в 1993 г. организовал местный пред-
приниматель Фаниль Саитович Даутов (р. 
02.10.1957 в с. Урманово Бакалинского р-на 
Респ. Башкортостан), ставший председате-
лем МРОМ. Однако в силу слабой активно-
сти мус. населения города м.о. была ликвиди-
рована как юридическое лицо в 2004 г. Дей-
ствует мечеть (ул. Чертова, 5а) и в г. Миньяр 
– в составе РДУМ ЧО числится «Махалля-
мечеть № 363». Руководит жизнью м.о. Ми-
ньяра имам Денислам Гизатшин. В Катав-
Ивановске мечети нет, небольшой м.о. руко-
водит имам И.Х. Игизьянов.

М.о., действующие в юрисдикции РДУМ 
ЧО, включены в Горнозаводской мухтасибат, 
которым руководит М.Х. Минигалиев. В 2008 
г. для координации деятельности м.о., входя-
щих в Челябинский муфтият ДУМ АЧР, был 
создан Ашинский мухтасибат под руковод-
ством Р.Х. Махмудова. М.о. данного реги-
она Челябинской обл. характеризуются не-
большой численностью, слабой координаци-
ей деятельности с единоверцами из соседних 
городов, неразвитостью исламской инфра-
структуры и халяль-индустрии, что связано 
как с их удаленностью от администр. центров 
управления исламом на Юж. Урале (Чебар-
куль и Челябинск), так и с незначительным 
кол-вом мусульман в данном регионе.

Лит.: Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследова-
ние документальных источников. – Уфа, 1982, с. 185; За-
йнеева З.А. Мечеть // Ашинский муниципальный р-н: эн-
циклопедия / Ред.-сост. Б.Г. Гусенков. – Челябинск, 2007, 
с. 211; Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4, 
ч. 2. – М., 1959–60, с. 595; Палина Н. Громкоговорящая 
мечеть. Чем вызваны подозрительные слухи о мечети в 
Аше? // Челябинский рабочий. 08.08.2006; Семеновских 
А. Развитие ислама в Челябинской области. – http://
www.islamrf.ru/articles.php?sid=2962&razdel=6; Старо-
стин А.Н. Агрегат: вехи истории. – Екатеринбург, 2009; 
Он же. Ислам в Башкиро-Уральском приграничье // Ме-
дина аль-Ислам. – Н. Новгород, 29.12.2008, № 89; Фо-
нотов М. Обида. Почему в Юрюзани разбирают недо-
строенную мечеть // Челябинский рабочий. 02.10.1999; 
ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, д. 8, л. 195; оп. 5, д. 15314; оп. 
6, д. 3854.

А.С., Д.Д.

Мусульманские общины на фабриках и 
заводах Урала в XIX – начале ХХ вв. – ма-
лоисследованное явление. Почти ¾ всех пред-
приятий на Урале, зафиксированных в 1900 

г., возникли в эпоху крепостного права. Ком-
плектование их рабочей силой осуществля-
лось преимущественно за счет приписки ка-
зенных и крепостных крестьян. «Инородцы» 
среди рабочих представляли малочисленные 
группы и были по преимуществу крещены-
ми. Исключение составляли несколько десят-
ков крепостных крестьян А.И. Тевкелева, за-
нятых в Варзино-Алексеевском заводе (1760–
98 гг.), группы татар – крестьян из Казанской 
и Оренб. губ. в казенном Камско-Воткинском 
железоделательном заводе (1797 г.), татары-
рекруты, которые были приписаны к Ижев-
скому ружейному заводу в 1807–10 гг. Ра-
нее пытался использовать башкир в качестве 
вспомогательных рабочих один из основате-
лей Екатеринбурга В. Геннин, однако не со-
всем удачно. (см. Политика Горнозаводской 
администрации Урала в отношении башкир 
в XVIII в.) В 1840–50-х гг., с утратой Приура-
льем окраинного приграничного положения, 
в кантонах стала преобладать «рабочая служ-
ба». Более 80% призываемых на службу баш-
кир и мишарей привлекались в качестве бес-
платной рабочей силы на строительство до-
рог, перевозку грузов, к работе на золотых 
приисках и заводах. Во 2-й пол. XIX в. тяже-
лое экономическое положение, обезземелива-
ние вынуждали башкирских и татарских кре-
стьян массово наниматься на уральские заво-
ды и рудники. Способствовало этому и стро-
ительство ж/д, облегчавших миграцию насе-
ления. В нач. ХХ в. на Урале насчитывалось 
уже 4 тыс. рабочих-татар. Перед нач. I миро-
вой войны татары представляли значитель-
ную группу нац. пролетариата после русских, 
украинцев и латышей. Оказавшись в одном 
промышленном поселении, мусульмане соз-
давали землячества, выделявшиеся заметной 
обособленностью, в основе которой лежал 
конфессиональный признак, обуславливаю-
щий специфику бытовой жизни.

Условия производства существенно отли-
чали структуры поселковых м.о. от сельской 
махалли. Гл. отличиями служили: 1) трудо-
способный возраст душ м.п.; 2) временный 
характер проживания большей части чле-
нов м.о.; 3) немногочисленность мусульман-
рабочих. Если численность м.о. была значи-
тельной (довольно редко), как у м.о. при мече-
ти Ниж. Тагила, то татары предпочитали се-
литься компактно, образуя татарские слобо-
ды или «деревни». Естественным желанием 
рабочих-мусульман была организация при-
вычной религиозно-бытовой среды, непре-
менным элементом которой выступала ме-
четь или молельный дом. Владельцы пред-
приятий, как правило, шли навстречу их по-
желаниям. Если предприятием владел му-
сульманин, то он строил на свои средства ме-
четь и содержал муллу, как это сделал в нач. 
ХХ в. Анваршакир Заитов в д. Сакларово Вят-
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ской губ. В ряде случаев мечети организовы-
вались в безвозмездно переданных зданиях, 
как в Ерошинских каменноугольных копях 
Ирбитского уезда Пермской губ. Но чаще вла-
дельцы заводов старались переложить расхо-
ды на содержание мечети и муллы на плечи 
самих рабочих-мусульман – т.н. притч. Мус. 
притч выступал важным элементом в произ-
водственных отношениях. В договорах о най-
ме, заключаемых руководством и артелью, в 
случае существования в поселке молельного 
дома или проживания имама регламентиро-
вались источники и механизм их содержания; 
могли быть уточнены некоторые стороны эт-
носоциального уклада общины. Поскольку 
м.о. на фабриках, заводах и рудниках по преи-
муществу были небольшими и не имели нуж-
ного количества душ м.п. для официальной 
регистрации прихода, несколько предприя-
тий объединялись в один приход. Так посту-
пили мусульмане Верхотурья, Сосьвенско-
го и Лялинского заводов. Поселки и заводы 
не числились в Уставе ДДДИИ МВД как по-
селения, в которых могли возводиться мече-
ти, поэтому власти нередко отказывали му-
сульманам в организации прихода, как в слу-
чае с м.о. Аполлинариевского прииска Троиц-
кого уезда (15.02.1905 г.). Однако была найде-
на лазейка в законодательстве: ОМДС коман-
дировало муллу на те предприятия, где жили 
мусульмане. Мулла числился сельским има-
мом, находящимся в командировке по пору-
чению ОМДС, хотя реально проживал и рабо-
тал в др. месте.

Новым этапом в развитии м.о. станови-
лась организация нац. начального образо-
вания. Напр., в 1908 г. имам соборной мече-
ти в Чусовском заводе Диньмухаметов полу-
чил разрешение ОМДС на открытие мекте-
ба в здании, построенном управлением пред-
приятия по его ходатайству, где занятия дол-
жен был вести муэдзин Гизетуллин. В 1912 г. 
мусульмане-рабочие в Верхнеисетском, Ниж-
нетагильском, Чусовском, Надеждинском 
и Мотовилихинском заводах Пермской губ. 
имели мектебы и медресе.

Индустриальное развитие и трудовая ми-
грация из регионов компактного расселения 
мусульман способствовали тому, что к нач. 
ХХ в. в значительной части промышленных 
предприятий действовали м.о. Так, в Верхо-
турском уезде Пермской губ. действовало 9 
приходов на заводов и приисках, в Соликам-
ском – 3. В 1910 г. в Пермской губ. на Лысьвен-
ском заводе проживало 309 мусульман обое-
го пола, Верхнеисетском – 313, Кыштымском 
– 257, Кушвинском – 95 (см. Мечеть г. Куш-
ва), Мотовилихинском – 1298, Надеждин-
ском – 2508, Невьянском – 277, Нижнетагиль-
ском – 274. В Оренб. губ. на Миасском заводе 
– 1085 (см. Мус. община г. Миасса). В процес-
се развития заводских м.о. формировалась их 

верхушка. Это были предприимчивые татар-
ские рабочие, лучше др. знавшие русский яз. 
и сумевшие организовать небольшой бизнес. 
Именно они брали на себя инициативу и рас-
ходы по устройству исламских ин-тов.

Однако, поскольку приход объединял 
уроженцев разл. регионов страны, в м.о. за-
водов и фабрик не сформировалось устойчи-
вых традиций, характерных для села. Поэто-
му процесс их ликвидации в годы сов. власти 
на Урале проходил значительно легче, чем в 
деревнях (см. Типология закрытия мечетей 
Ср. и Юж. Урала).

Лит.: Загидуллин И.К. Махалля в промышленных 
поселениях в европейской части России и Сибири (XIX 
– начало ХХ вв.) // Татарские мусульманские приходы в 
Российской империи. – Казань, 2006, с. 66–100.

К.Ш.

Мусульманские общины Оренбургской 
области в постсоветское время. Нач. 1990-
х гг. стало временем беспрецедентного роста 
числа м.о. Если в начале этого периода на тер. 
области были зарегистрированы 19 мус. объе-
динений, то к 1994 г. их число достигло 58, а к 
кон. 1997 г. – 78. В то время только РПЦ могла 
в этом отношении быть сравнена с мусульма-
нами (соотв. 34, 81, 111 религиозных объеди-
нений). Тем не менее это сравнение не может 
рассматриваться как адекватное в силу зна-
чительного численного превосходства пра-
вославных области над всей совокупностью 
проживающих в ее границах приверженцев 
ислама.

В 1996 г. м.о. были владельцами или арен-
даторами 24 мечетей и 32 молитвенных до-
мов, строительство еще 6 мечетей продолжа-
лось. По состоянию на 1.01.2006 г., в Оренб. 
обл. действовали 133 религиозных мус. ор-
ганизации и объединения, в распоряжении 
которых находилась 71 мечеть (в т.ч. 5 исто-
рических мечетей Оренбурга – Караван-
Сарайская, «Хусаиния», «Сулеймания», «Ра-
мазан» и Центр. соборная мечеть).

Вновь создававшиеся мус. приходы воз-
никали в первую очередь в исторически ста-
рых городах области с их устоявшимися 
вкраплениями татарского населения – Орен-
бурге, Орске, Бузулуке и Бугуруслане, как и в 
быв. Сеитовском посаде (Тат. Каргале). Лишь 
затем этот процесс начинал распространять-
ся и в сельской местности.

По официальным данным, по состоянию 
на 1.01.2008 г. в пределах области действова-
ли 133 м.о. (в то же время РПЦ располагала 
166 общинами). Наибольшее число м.о. воз-
никло в р-нах западной зоны с их значитель-
ным татарским населением: 51 община, среди 
которых наибольшее число м.о. было зареги-
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стрировано в Асекеевском р-не (17 общин) с 
его самой значительной долей татарского на-
селения на тер. области. Общая совокупность 
всех зарегистрированных в р-нах центр. зоны 
м.о. составила 36. Среди них также лидирова-
ли те, где была существенна доля татар: Са-
ракташский р-н (6), Шарлыкский (4), Сакмар-
ский, где расположена Тат. Каргала (3), и Пе-
револоцкий (2). В Тюльганском р-не, с его от-
носительно значительным башкирским на-
селением, в 2006 г. было зарегистрированы 
только 2 м.о., в двух р-нах со значимым ка-
захским вкраплением – Соль-Илецком и Ак-
булакском – по 1 м.о. Относительно большое 
количество м.о. в Оренбургском и Беляевском 
р-нах (соотв. 5 и 3 общины), где также вели-
ка доля казахского населения, но эти общи-
ны возникали в исторически старых татар-
ских селах, основанных еще в дореволюцион-
ную эпоху на пути миграции татар в пределы 
тер. Оренб. губ.

В р-нах вост. зоны зарегистрировано все-
го 16 м.о. Их наибольшее число (7) сконцен-
трировано в Кувандыкском р-не – единствен-
ном, где присутствует относительно зна-
чительное татарское население. В каждом 
из остальных семи р-нов зарегистрировано 
только по одной м.о., действующей, как пра-
вило, в соотв. райцентре. На этом фоне Гай-
ский р-н выглядит как исключение – 3 м.о.; 
это связано с тем, что две из этих общин дей-
ствуют в райцентре, объединяя в первую оче-
редь татар.

В списке городов Оренбург (что есте-
ственно, имея в виду его историческое про-
шлое и связанное с этим прошлым татарское 
присутствие) лидировал с точки зрения заре-
гистрированных в нем м.о. – 11 (вкл. общины 
входящих в черту города п. Карачи и п. Куш-
куль). Число общин в др. городах значитель-
но меньше: по две – в Орске и Бузулуке и 3 – в 
Бугуруслане. Количество м.о. в новых горо-
дах области порой было выше, чем в ее исто-
рически старых городах: 6 общин – в Медно-
горске (4 из них возникли во включенных в 
черту города татарских поселках) и 2 – в Но-
вотроицке (обе являются итогом расширения 
площади административно подчиненного го-
роду пространства).

Юрисдикция Бугурусланского муфтия-
та к кон. 1998 г. распространялась на 18 при-
ходов Бугурусланского, Северного, Матвеев-
ского, Асекеевского и Первомайского р-нов 
запада области, а также один приход в г. Бу-
зулуке. Из них только 7 м.о. располагали тог-
да зданиями мечетей, остальные же проводи-
ли религиозные собрания в частных домах 
(хотя одна из этих общин завершала строи-
тельство мечети, а еще одна получила уча-
сток под ее сооружение). В то время Оренб. 
муфтият располагал более внушительным 
списком контролируемых им общин и объ-

единений (70) и мечетей (52). Но уже в кон. 
1990-х гг. сферы деятельности обоих муфтия-
тов стали демонстрировать тенденцию к вза-
имопроникаемости. Статус той или иной об-
щины, примыкавшей к Бугурусланскому или 
Оренбургскому муфтияту, не оставался неиз-
менным – все зависело от соотношения сил в 
приходском совете.

Бугурусланский муфтият и созданная 
при непосредственном участии его муфтия 
И.К. Шангареева «Ассоциация мечетей Рос-
сии» расширяли сферу своего влияния в об-
ласти. В нач. 2006 г., когда противостояние 
между обоими муфтиятами достигало своего 
апогея, Оренб. муфтият контролировал боль-
шее число м.о. – 80. Число религиозных объ-
единений, канонически подчиненных собств. 
Бугурусланскому муфтияту, составляло 15, а 
«Ассоциации мечетей России» – 31. Эта си-
туация, как свидетельствуют данные мин-ва 
информационной политики, обществ. и внеш-
них связей прав-ва Оренб. обл. на 1.01.2008 г., 
сохраняется и в наст. время.

Общины и объединения, подчинявшие-
ся Оренб. муфтияту, существовали практиче-
ски во всех р-нах области (в т.ч. на западе – 4 
м.о.: в Асекеевском р-не, по одной в Северном 
р-не, г. Бугуруслане и г. Бузулуке). Общины 
же, действовавшие под руководством Бугу-
русланского муфтията и «Ассоциации мече-
тей России», присутствовали в зап. и вост. зо-
нах области (в т.ч. 1 м.о. в Гае у первого муф-
тията, 5 м.о. в Медногорске и 1 – в Новотро-
ицке у второго), но отсутствовали в центр. 
зоне, вкл. Оренбург и Тат. Каргалу. Однако 
присутствие Оренб. муфтията на западе об-
ласти было призрачно, как соотв. и присут-
ствие обоих руководимых или связанных с 
И.К. Шангареевым духовных управлений на 
ее востоке.

Западные р-ны области (даже если учи-
тывать существование там немногочислен-
ных общин Оренб. муфтията) выглядели как 
практически монопольное владение духов-
ных управлений, связанных с И.К. Шангаре-
евым. Однако они отсутствовали в тех р-нах 
области, где имеются значительные вкрапле-
ния башкирского этнического меньшинства, 
– Красногвардейском и Тюльганском. Равным 
образом существование общины «Ассоци-
ации мечетей России» в Новотроицке, как и 
общины Бугурусланского муфтията в центре 
Первомайского р-на, вероятнее всего, вновь 
определялось не распространением влияния 
этих двух Духовных управлений в казахской 
среде, а присутствием там татарского населе-
ния.

Лит.: Конфессии и религиозные объединения Орен-
бургской области: справочник. – Оренбург, 2007; Косач 
Г.Г. Ислам в Оренбургской области. – М., 2008; Он же. 
Муфтият российского постсоветского региона: ста-
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новление и эволюция // Вестник Евразии. – М., 2000, № 
2; Список действующих религиозных организаций, церк-
вей и молитвенных домов по Оренбургской области на 
01.01.2008 года. – http://www.mininform.orb.ru.

Г.К.

Мусульманские социалистические ко-
митеты (МСК) – революционные организа-
ции мус. пролетариата, выступающие с со-
циалистических позиций. Первый МСК, соз-
данный по нац. признаку, был создан в Каза-
ни в апреле 1917 г. В октябре 1917 г. образо-
вался Урал. МСК в Оренбурге. Состав был 
весьма неоднороден – в организацию входи-
ли представители интеллигенции, служащие, 
рабочие. По партийному признаку – беспар-
тийные, члены партии левых эсеров, больше-
вики. Цель МСК – распространение социа-
листических идей среди мус. населения. По-
сле Октябрьской революции коммунисты та-
тары и башкиры стали создавать нац. секции 
РКП(б), нередко объединяясь с представите-
лями левого крыла МСК. В январе 1918 г. со-
ветский Центр. комиссариат по делам нацио-
нальностей принял решение об организации 
мус. комиссариатов при местных Советах. 
МСК привлекались к сотрудничеству с орга-
нами местных Советов, к участию в создании 
местных мус. комиссариатов. Весной 1918 г. 
началась реорганизация МСК – из них уходи-
ли правые эсеры и меньшевики.

МСК поддерживали основные мероприя-
тия советской власти. В июне 1918 г. Казан-
ское совещание представителей МСК выска-
залось за образование Российской мус. ком-
мунистической партии. МСК были переиме-
нованы в мус. коммунистические комитеты.

Лит.: Исхаков С.М. Российские мусульмане и рево-
люция (весна 1917 г. – лето 1918 г.). – М., 2004; Мусуль-
манские социалистические комитеты // Гражданская 
война и военная интервенция. Энциклопедия. – М., 1987, 
с. 369.

С.Р.

Мусульманское (Подшиваловское) 
кладбище Ижевска открыто 26.06.2008 г. по 
инициативе Ижевского муфтията по про-
екту Зульфакара Янчурина. Здесь действует 
ряд строгих правил: 1) запрещается захоро-
нение атеистов, самоубийц, лиц, умерших в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также лиц, которые высмеива-
ли ислам; 2) запрещается захоронение в гро-
бу; 3) запрещается устанавливать на могиле 
памятники и оградки; 4) надмогильный ка-
мень у изголовья, на котором записаны даты 
рождения и смерти усопшего, его имя, фами-

лия и отчество и порядковый номер могилы, 
должен быть установленного образца (кото-
рый находится в мечети Ижевска); 5) на мо-
гильном камне запрещаются изображения, 
фотографии и иные записи, кроме указанных 
выше; 6) запрещается выращивать на моги-
ле цветы, кустарники, деревья; не возлагать 
на могилу венки и цветы; 7) запрещается на 
кладбище курить, распивать спиртные на-
питки и находиться в состоянии опьянения; 
8) все работы по захоронению (копка моги-
лы, перевозка покойного на кладбище и др.) 
должны выполняться только мусульманами, 
совершающими пятикратный намаз; 9) лица, 
несогласные исполнять правила захоронения, 
изложенные в пунктах 1–8, имеют право на 
выполнение религиозных ритуальных обря-
дов Ижевским муфтиятом при осуществле-
нии захоронения на тер. Зап. кладбища. Вы-
шеуказанные правила могут быть измене-
ны лишь по решению заседания президиума 
Ижевского муфтията с учетом мнения махал-
ли Ижевска.

Лит.: Хисамутдинов И. Чистое кладбище.// Саф 
Ислам. – Ижевск, 2008, № 14 (262), с. 1.

Д.К.

Мусульманское кладбище Екатерин-
бурга – расположено в зап. части Екатерин-
бурга, на углу ул. Репина, Металлургов и 
Черкасской. Площадь – 5,2 га. Является од-
ним из старейших кладбищ города: землеот-
вод оформлен в 1879 г., однако анализ дат, вы-
сеченных на надгробиях, позволяет говорить 
о том, что захоронения здесь начали произ-
водиться не позднее чем с сер. XIX в. На м.к. 
имеется значительное кол-во мраморных и 
гранитных надгробий в виде плит с лаконич-
ным орнаментальным декором и текстами, 
вырезанными в стиле «рокига», представля-
ющими большую художественную ценность. 
Также на м.к. находится мавзолей основателя 
династии Агафуровых Хисаметдина (1831–
83). По оценкам специалистов, в России со-
хранилось всего 10 татарских мавзолеев, по-
добных этому. 23.08.1912 его сын Зайнетдин 
Агафуров от лица мус. общины Екатеринбур-
га на собрании городской Думы поднял во-
прос о прирезке к кладбищу 1800 кв. сажен. В 
ноябре Дума приняла решение о бесплатном 
отчуждении просимого участка.

После закрытия молельного дома Екате-
ринбурга в 1930 г. м.к. стало центром жизни 
мус. общины. Начиная с 1930-х гг., имамами 
по пятницам в здании сторожки проводились 
пятничные намазы, в этот период до 1937 г. 
собраниями верующих руководили имамы М. 
Галимов и К. Мусакаев (см. Репрессирован-
ные имамы Свердловской обл.). В годы Вели-
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кой Отечественной войны на м.к. были похо-
ронены 53 военнослужащих-мусульманина, 
умерших в госпиталях Свердловска.

С сер. 1950-х гг. – нач. 1960-х гг. деятель-
ностью общины руководили Гарей Зиганшин 
и Ахмет Сайфутдинов. Их усилиями в 1954 г. 
была отремонтирована и утеплена катавер-
на, использовавшаяся для молитв, к ней был 
сделан дощатый пристрой. Они неоднократ-
но обращались к властям с просьбой постро-
ить новое ритуальное помещение, но получа-
ли отказ. По данным уполномоченного СДРК 
по Свердловской обл. В.И. Рапусова, общая 
численность мус. общины Свердловска оце-
нивалась в 3000 чел. Из 67 известных Рапу-
сову активистов общины, которые регуляр-
но собирались на м.к., все были мужчина-
ми, большей частью старше 60 лет. Всего на 
м.к. на пятничные молитвы в этот период со-
биралось до 120 чел., на праздники Ураза- и 
Курбан-байрам – до 2000 чел.

Так, 2.06.1954 г. на м.к. Ураза-байрам 
праздновало бол. 1000 чел. «На моление ве-
рующие стали собираться с утра и к 10 часам 
(к началу моления) было не менее 1000 чел. 
Причем была и молодежь», – отмечал уполно-
моченный. 24.08.1954 г. в связи с этим В.И. Ра-
пусов написал докладную записку о деятель-
ности мусульман Свердловска, лично вручив 
ее первому секретарю Свердловского горко-
ма партии. Вскоре вышло постановление го-
рисполкома «О незаконных действиях групп 
верующих на Шарташском и мус. кладби-
щах». Деятельность мус. общины в катавер-
не была запрещена. Вскоре, с 1960-х гг., на 
м.к. перестали производиться захоронения. С 
1964 по 2006 г. смотрителем кладбища рабо-
тала Гульзифа Ахметшина (р. 1928, уроженка 
Казани), которая следила за сохранностью и 
порядком на м.к.

Летом–осенью 2006 г. м.к. дважды под-
вергалось нападению вандалов. В первый 
раз были повреждены несколько надгробий 
и разбито окно в доме смотрителя, во вто-
рой раз был подожжен сам дом. Чудом уда-
лось избежать жертв. Эти события привлек-
ли внимание мус. общественности. Председа-
тель ДУМ АЧР Н. Аширов обратился к пре-
зиденту РФ В.В. Путину с просьбой оказать 
содействие в расследовании этих актов ван-
дализма и в наказании преступников и при-
дании кладбищу статуса мемориального. Од-
нако эти просьбы не дали результата: пре-
ступники не пойманы, статус мемориально-
го м.к. не присвоен. Под свою опеку м.к. взя-
ла татарская молодежная обществ. органи-
зация «Яшен», которая регулярно проводит 
там субботники. В декабре 2007 г. активисты 
«Яшен» установили над воротами кладбища 
мемориальную доску зеленого цвета, на кото-
рой золотыми буквами на русском, татарском 
и арабском яз. представлена информация о 

м.к. в обрамлении аятов Корана.
Мус. организации неоднократно пыта-

лись построить рядом с м.к. мечеть или ре-
лигиозный комплекс: в 1993 г. благотв. фонд 
«Якташ» занялся реализацией грандиоз-
ного проекта по строительству масштабно-
го исламского комплекса на базе кинотеатра 
«Комсомолец» рядом с м.к. Архитектурной 
мастерской Валерия Баранцева было зака-
зано разработать проект, в который должны 
были войти мечеть, медресе, вост. лицей, би-
блиотека, музей, гостиница и бизнес-центр. 
Стоимость проекта оценивалась в 30 млн дол-
ларов. С целью привлечения средств на стро-
ительство комплекса были проведены пере-
говоры с посольствами Саудовской Аравии, 
Кувейта и Турции. Однако комплекс так и не 
был построен. Переговоры в городской адми-
нистрации тянулись с 1993 по 1997 г., но за-
тем мэрия потеряла интерес к этому проекту.

Распоряжением главы Екатеринбурга № 
839-Р от 3.04.2006 г. землеотвод под строи-
тельство мечети по ул. Репина и Металлур-
гов площадью 2007,8 кв. м удалось полу-
чить Свердловской обл. обществ. организа-
ции «Азербайджан», но представители азер-
байджанской диаспоры (см. Азербайджанцы 
на Урале) также пока не преступили к стро-
ительству.

29.08.2008 г. письмом к главе Екатерин-
бурга с просьбой предоставить землеотвод 
под строительство образовательного цен-
тра для мусульман обратился председатель 
ЦДУМ Т. Таджутдин. По мысли муфтия, дан-
ный центр должен будет стать филиалом Рос-
сийского исламского ун-та им. Р. Фахретди-
на (Уфа), но пока земельный вопрос также не 
решен.

Лит.: В Екатеринбурге осквернено мусуль-
манское кладбище. – http://www.rusk.ru/newsdata.
php?idar=210992; Вот только бы город помог // Вечер-
ний Екатеринбург. 23.04.1997; Гусев М. «Я на кладби-
ще живу». Почти полвека Г. Ахметшина присматри-
вает за могилами мусульман Екатеринбурга. – http://
www.islam.ru/lib/jzm/gupiket/; Дислокация подразделе-
ний (кладбищ). Предприятия спецбытового обслужива-
ния. 1991 г. Заключение 257 по оценке состояния тер-
риторий и объектов застройки кладбищ Свердлов-
ска. – Свердловск, 1991; ДУМ АЧР обратилось к пре-
зиденту Путину с просьбой содействовать рассле-
дованию актов вандализма на мусульманском клад-
бище Екатеринбурга. – http://religion.sova-center.ru/
events/13B74CE/14C8529/7EE6E62.html; Екатеринбург-
ские мусульмане позаботились о старинном кладбище. 
– http://www.islamrf.ru/news/events/umma/4201/; Кородо-
ров Э. Мечеть, которую увидят отовсюду // Вечерний 
Екатеринбург. 11.03.1994; Некрасов В. Некрополи старо-
го Екатеринбурга //Уральская старина. Литературно-
краеведческие записки. Вып. 4. – Екатеринбург, 2000, 
с. 238–47; Старостин А. Исламские памятники Урала. 
– http://www.islamrf.ru/news/legacy/culture/2530/; Ураль-
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ская жизнь. – Екатеринбург, 23.08.1912; 13.11.1912; 
ЦДООСО, ф. 4, оп. 53, д. 111; оп. 64, д. 113.

А.С., Р.Б.

Мусульманское культурно-экономи-
ческое и благотворительное общество 
г. Перми – мус. благотв. и культурно-
просветительская организация. Внесено 
в реестр Пермской губ. по делам об обще-
ствах присутствия 7.06.1908. Располагалось 
по адресу: Пермь, ул. Осинская, 10а. Офици-
альный р-н деятельности – г. Пермь и Перм-
ский уезд. Цель деятельности – улучшение и 
развитие культурной и экономической жиз-
ни мусульман, оказание материальной по-
мощи нуждающимся мусульманам, учащим-
ся, солдатам и их семьям, содействие разви-
тию образования и улучшение работы мек-
тебов. Учредителями общества выступи-
ли: Лутфулла Ахметов, Мула Мухамет Тим-
кин, Габдулла Багаутдинович Башаров, Гала-
утдин Шагимухаметов, Муфтахутдин Ибра-
гимов, Гарейша Зиганшин и Г.М. Гайнуллин. 
Последний был избран председателем прав-
ления. Тов. председателя правления стал М. 
Тимкин, членами правления – Г. Сулейманов, 
Ф. Абдуллин, Г. Файзуллин, казначеем – Г. Га-
битов, секретарем Т. Тимкин, председателем 
ревизионной комиссии – Б. Халитов. 

Ежегодные членские взносы составляли 1 
рубль. По данным на 1910 г. капитал и иму-
щество общества оценивалось в 2678 руб. 28 
коп. Доходы формировались за счет проведе-
ния благотв. вечеров, членских взносов, по-
жертвований, пособий пермского губ. и уезд-
ного земств, продажи изделий основанной в 
нач. 1909 г. обществом ремесленной учебно-
показательной школы с. Кояново, где дети-
мусульмане обучались столярному ремеслу. 
В 1911 г. в обществе насчитывалось 166 дей-
ствительных членов. 

Одним из наиболее социально-значимых 
проектов общества стала организация Мус. 
отдела и читальни при библиотеке им. Д.Д. 
Смышляева в Перми в 1908 г. В 1910 г. число 
подписчиков составило 72 чел., вкл. торгов-
цев, служащих и учащихся. Количество вы-
даваемых книг колебалось от 7 до 847 в за-
висимости от месяца, посетителей – от 5 до 
20 чел. в день. Всего за 1911 г. было выдано 
2608 книг. Заведующими мус. отделом были 
А. Фаизов, Ф. Мурадов, Б. Халитов. Мус. от-
дел выписывал 13 газет и 9 журналов, преи-
мущественно мус., из разных городов Рос-
сийской империи, а также из Турции, Китая 
и Франции. 

29.02.1912 г. в правлении общества был 
произведен обыск, в результате которого 
жандармами были изъяты кассовые книги и 
листы для пожертвований для проверки рас-

ходования средств, выделяемых земством на 
финансирование мус. школ. В результате по-
литич. преследований председатель обще-
ства Г.М. Гайнуллин был выслан из Перми, 
однако работа общества продолжилась. Пре-
кратило свою деятельность после революции 
1917 г.

Лит.: ГАПК, ф.65, оп.5, д.262; Отчет Пермского 
мусульманского культурно-экономического и благотво-
рительного общества за 1910 год. – Пермь, 1911; Репрес-
сии. // Речь. – 6.03.1912; Устав Пермского мусульманско-
го культурно-экономического и благотворительного об-
щества. – Пермь, 1910.

Р.Б., А.С.

Мусульманское общество башкир 
Бурзян-Кипчакской, 1-й и 2-й Каракип-
чакской и Аллабердинской волостей – мус. 
благотв. и культурно-просветительская ор-
ганизация. Устав зарегистрирован 22.01.1907 
г. Р-н деятельности – Бурзян-Кипчакская, 1-я 
и 2-я Каракипчакская и Аллабердинская во-
лости Оренб. уезда и губ. Место пребыва-
ния Совета – д. Сапикова 2-й Каракипчакской 
вол. Оренб. уезда и губ. Учредители: С.Х. Ай-
сюлев, Х.Г. Гайсин, Г.Г. Сапиков, Г.А. Худжи-
гуров, Г.А. Шафиев, З.С. Ягофаров. В состав 
Совета входили А. Абдулнасыров (председа-
тель), А. Адигамов, С.Х. Айсюлев, А.-Г. Ба-
широв, К. Баширов, Г. Гибадуллин. Обще-
ство преследовало цели просвещения баш-
кир, всестороннего ознакомления их с поли-
тич. и экономическими событиями, оказания 
нуждающимся материальной помощи. Пре-
кратило существование после 1917 г.

Лит.: Устав Мусульманского общества башкир 
Бурзян-Кипчакской, 1-й и 2-й Каракипчакской и Алла-
бердинской волостей Оренбургского уезда. – Оренбург, 
1907; Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала XX 
века как общественно-политическое движение (по ма-
териалам Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 
2002.

Д.Д.

Мусульманское общество башкир Бур-
зянской волости – мус. благотв. и культурно-
просветительская организация. Устав заре-
гистрирован 20.09.1907 г. Р-н деятельности 
– Бурзянская вол. Оренб. уезда и губ. В со-
став правления входили Б. Сальтяшев (пред-
седатель), М. Биганяков (казначей), Ф. Саль-
тяшев (секретарь). Общество преследовало 
цели: просвещения башкир, всестороннего 
ознакомления их с политич. и экономически-
ми событиями, оказания нуждающимся ма-
териальной помощи. Прекратило существо-
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вание после 1917 г.

Лит.: Устав Мусульманского общества баш-
кир Бурзянской волости. – Оренбург, 1907; Ямаева 
Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века как 
общественно-политическое движение (по материалам 
Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество башкир 
Бушман-Суун-Каракипчакской волости – 
мус. благотв. и культурно-просветительская 
организация. Создано по инициативе татар-
ских мулл дер. Тляумбетовой С.М. Сабито-
ва и дер. Мал. Тюлебаевой Г. Ялалетдинова, 
убежденных сторонников джадидизма, по-
лучивших образование в Турции. Устав за-
регистрирован 7.07.1907 г. Р-н деятельности 
– Бушман-Суун-Каракипчакская вол. Оренб. 
уезда и губ. Учредители: Ш. Габдрахманов, 
С.Х. Идильбаев, Т. Ишкильдин, Г. Култаев, 
Х. Кутлубаев, С.М. Сабитов, М.Г. Юсупов, 
Г. Ялалетдинов. Председателями общества 
были С.М. Сабитов и М.-Г. Юсупов, в состав 
правления входили А. Низаметдинов (казна-
чей), Х. Магазов (секретарь). В 1910 г. насчи-
тывало в своих рядах 60 чел. Общество пре-
следовало цели: просвещения башкир, все-
стороннего ознакомления их с политич. и 
экономическими событиями, оказания нуж-
дающимся материальной помощи. В 1907–09 
гг. ему удалось собрать всего 300 руб., из ко-
торых 200 руб. были потрачены на выдачу по-
собий учителям медресе и покупку учениче-
ских книг для детей бедняков. В 1910 г. жан-
дармские органы провели проверку деятель-
ности Общества и обыски у его руководите-
лей по доносу кадимиста муллы дер. Юмагу-
зиной С. Валитова, обвинившего их антипра-
вит. пропаганде, но ничего предосудитель-
ного обнаружено не было. Прекратило суще-
ствование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 21, оп. 2, д. 398; Денисов Д.Н. Основ-
ные направления и формы деятельности мусульман-
ских благотворительных организаций в Оренбург-
ской губернии (1898–1918 гг.) // Форумы российских 
мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 3, с. 66–69; Ямае-
ва Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века как 
общественно-политическое движение (по материалам 
Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество башкир семи 
Усерганских волостей – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация. 
Устав зарегистрирован 18.12.1906 г. Р-н дея-
тельности – 1–6-я Усерганские и Салиховская 

волости Орского уезда Оренб. губ. Место пре-
бывания Совета – д. Баишева 6-й Усерганской 
вол. Орского уезда Оренб. губ. Учредители: 
А.Ф. Акъюлов, И.С. Арасланов, Ю.С. Бикбов, 
М.-В.С. Гумеров, М.-С.С. Гумеров, Ш.З. Иш-
мухамедов, Т.Г. Уразов. В состав Совета вхо-
дили Н.М. Аслаев (председатель), И.С. Арас-
ланов (казначей), Н.Г. Мухаметов (секретарь), 
Г.М. Абуталлипов, А. Акъюлов, С.-К.С. Алчи-
баев, Г.А. Юламанов. Общество преследова-
ло цели просвещения башкир, всестороннего 
ознакомления их с политич. и экономически-
ми событиями, оказания нуждающимся ма-
териальной помощи. Прекратило существо-
вание после 1917 г.

Лит.: Устав Общества башкир семи Усерган-
ских волостей Орского уезда. – Оренбург, 1907; Ямае-
ва Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века как 
общественно-политическое движение (по материалам 
Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество г. Илецкая 
Защита (ныне г. Соль-Илецк) – мус. благотв. 
и культурно-просветительская организация. 
Устав зарегистрирован 27.10.1906 г. Р-н дея-
тельности – Оренб. губ. В состав правления 
входили Д.А. Мухамедьяров (председатель), 
З.Ю. Губаев (казначей), З. Кантемиров (секре-
тарь). Общество преследовало цели просве-
щения мус. населения, всестороннего озна-
комления их с политич. и экономическими 
событиями, оказания нуждающимся матери-
альной помощи. В 1910 г. его приход соста-
вил 658 руб., расход – 518 руб., в т.ч. ок. 300 
руб. было потрачено на поддержку мус. обра-
зовательных учреждений города. Открыло в 
Илецкой Защите мус. бесплатную библиоте-
ку. Прекратило существование после 1917 г.

Лит.: Денисов Д.Н. Основные направления и фор-
мы деятельности мусульманских благотворительных 
организаций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // 
Форумы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 
3, с. 66–69; Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм на-
чала XX века как общественно-политическое движе-
ние (по материалам Уфимской и Оренбургской губер-
ний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество Оренбурга – 
мус. благотв. и культурно-просветительская 
организация. Еще в январе 1899 г. крупные 
татарские предприниматели братья Хусаино-
вы, Рамиевы, М.Ю. Девишев и др. возбудили 
ходатайство об открытии «Оренб. мус. бла-
готв. общества», но получили отказ. Только 
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после провозглашения свободы объединений 
и упрощения порядка их создания 19.06.1906 
г. был зарегистрирован устав М.о. Офици-
альный р-н деятельности – Оренб. губ. Учре-
дители: З.Н. Байбурин, Б.Г. Баязитов, Х.У. 
Донсков, А.Ю. Капкаев, М.М.-Ф. Курпячев, 
К.М.-Ш. Мухамедрахимов. Председателями 
М.о. были М.Г. Каримов (1906–07), А.Ю. Кап-
каев (1908–10), А.М. Мишкин (1911–12), Х.У. 
Донсков (1912, 1918), А.А. Хусаинов (1913–17), 
в состав Совета входили Х.У. Донсков (каз-
начей в 1906–11), Х.С. Каспулатов (казначей 
в 1912–17), З.Н. Байбурин (секретарь в 1906), 
А.А. Абдрашитов (секретарь в 1908–17), А.С. 
Абдулкаримов, А. Аитов, Н. Бахтюзин, Б.Г. 
Баязитов, А.М. Ишмухамедов, М.М.-Ф. Кур-
пячев, Ш.Ш. Мулюков, З. Хабибуллин, А. Ха-
иров, А.Х. Хамзин, Х.М. Хусаинов (см. Хуса-
иновы), А.М. Шарипов. В его работе прини-
мали участие предприниматели Ш. Абля-
зин, М.-Л.Х. Губайдуллин, З.Х. Гумаров, А.Ф. 
Давлеткильдеев, М.-Г.Г. Камалов (см. Кама-
ловы), А.А. Киникеев, И.Х. Курамшин, М.-С. 
Курташев, М. Кутлукадышев, М.-С. Мурзаба-
ев, М.-З. и М.-Ш. Рамиевы, Х.И. Рахманкулов, 
Х.Я. Сюняев, Н.Ф. Тенишев, Х.Ф. Тенишев, 
М.-З.Ш. Хаиров, Х.Ш. Шакирзянов, Ш. Юсу-
пов, М.-М.Л. Яушев (см. Яушевы) и др., при-
казчики, конторские служащие, разночинцы, 
духовные деятели И.С. Адильгареев, З. Ах-
метзянов, Г.Г. Давлетшин, А.З. Кашаев, З.Х. 
Кашаев, Н.Ф. Тимошев, Х.А. Усманов, пред-
ставители формирующейся нац. интеллиген-
ции: педагоги С.Н. Бикбулатов, Н.И. Еникеев, 
Х.В. Рамеев, Х.З. Файзи-Чистапули, писате-
ли, журналисты Я. Вали, М. Галяу, Б.Ш. Ша-
раф и др. Общество насчитывало в 1907 г. 129 
членов, в 1908 г. – 296, в 1909 г. – 306, в 1910 
г. – 323, в 1911 г. – 267, в 1912 г. – 269, в 1913 
г. – 320. 

В октябре 1906 г. открыло в Оренбурге 
мус. бесплатную библиотеку (ныне библио-
тека им. Х. Ямашева), которую в 1907 г. по-
сетили 12 251 чел., абонементом воспользо-
вались 1984 лица. К 1914 г. ее книжный фонд 
насчитывал 4414 томов. М.о. финансирова-
ло создание и деятельность 3 мус. начальных 
школы на беднейших окраинах города: муж-
ской – на Новых местах, женской и мужской 
– в Форштадте, вносило плату за обучение не-
достаточных школьников и студентов, орга-
низовывало раздачу хлеба и горячее питание 
в 16 городских мектебах, выдавало пособия 
на прокормление бедных учеников мус. сель-
ских школ. Ежегодно летом проводило 3-ме-
сячные курсы для обучения русской грамоте 
взрослых и детей: 40 беднейших бесплатно, 
а остальных – за плату в 3 руб., устраивало 
лекции, популярные чтения, беседы и вечера. 

В 1913 г. М.о. купило за 7500 руб. дом на 
Полицмейстерской ул. (ныне ул. Кичиги-
на), в котором осенью открылась 3-годичная 

учебно-вспомогательная мастерская для обу-
чения 20 детей бедных мусульман столярно-
му ремеслу с обязательным преподаванием 
русского яз. Осенью 1913 г. завершило стро-
ительство на Мариинской пл. 3-годичной 
учебно-вспомогательной ремесленной ма-
стерской для обучения детей бедных мусуль-
ман: 20 – на столярном отделении и 10 – на 
корзиночном с обязательным преподавани-
ем русского яз. Особое внимание М.о. уде-
ляло оказанию помощи нуждающимся: вы-
давало денежные пособия лицам, попавшим 
в трудные жизненные ситуации, открывало 
бесплатные столовые в районах, пострадав-
ших от неурожая, командировало на места 
своих уполномоченных для раздачи хлеба, 
одежды и обуви, предоставляло финансовую 
поддержку станции скорой помощи, оренб. 
родильному приюту, оплачивая содержание 
мест для единоверок. После начала I мировой 
войны оно уступило собств. здание под лаза-
рет на 30 коек для раненных и больных вои-
нов, который открылся в сентябре 1914 г. Его 
содержание ежегодно обходилось в 8000 руб. 

Приход М.о. составил в 1907 г. 12 715,4 
руб., в 1908 г. – 36 537 руб., в 1909 г. – 9355 
руб., в 1910 г. – 5195 руб., в 1911 г. – 5892 руб., 
в 1912 г. – 10 220,2 руб., в 1913 г. – 13 295,2 
руб. Расход: в 1907 г. – 4887,26 руб., в 1908 г. 
– 32 105 руб., в 1909 г. – 9113 руб., в 1910 г. – 
4003,73 руб., в 1911 г. – 4242,56 руб., в 1912 г. 
– 4838,55 руб., в 1913 г. – 9818,23 руб. Кроме 
того, за 1906–12 гг. по отдельной статье уче-
та М.о. дополнительно потратило на оказание 
помощи бедным и голодающим 25 тыс. руб. 
В планах организации были: открытие пер-
вого нац. музея, 2-классных педагогических 
курсов для учителей мус. начальных школ 
и др. По решению Оренб. губисполкома от 
30.05.1918 г. все дела М.о. были переданы гу-
бернскому Комиссариату по мус. делам.

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманское общество горо-
да Оренбурга // Татары в Оренбургском крае (к 100-ле-
тию газеты «Вакыт» и библиотеки им. Х. Ямаше-
ва). / Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008, с. 
132–39; Он же. Основные направления и формы дея-
тельности мусульманских благотворительных орга-
низаций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // Фо-
румы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 3, 
с. 66–69; Отчет Оренбургского мусульманского обще-
ства за 1912 г. – Оренбург, 1913; То же за 1913 г. – Орен-
бург, 1914; Устав Мусульманского общества в Оренбур-
ге. – Оренбург, 1906; Ямаева Л.А. Мусульманский либе-
рализм начала XX века как общественно-политическое 
движение (по материалам Уфимской и Оренбургской 
губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество г. Орска – 
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мус. благотв. и культурно-просветительская 
организация. Устав зарегистрирован 
28.11.1908 г. Р-н деятельности – г. Орск и Ор-
ский уезд Оренб. губ. Учредители: С. Абдул-
лин, Г.В. Адигамов, М.-З.Г. Абдулсадыков, А.-
С.М. Бурнаев (см. Бурнаевы), Ш.Ш. Даминов, 
Г.К. Киникеев, А. Рахматуллин, Г. Фахретди-
нов, В. Хасанов. Председателями М.о. были 
Г.М. Искандеров, С.А. Маметев, Г.М. Сали-
хов, В. Хасанов, в состав правления входили 
М.К. Ураев (зам. председателя), Ю.Х. Муза-
фаров (секретарь), В. Хасанов (секретарь), Г. 
Абдрахманов (казначей), И.М. Бурнаев, С.М. 
Бурнаев, М.-Ш. Губайдуллин, Х.Ю. Долотка-
зин, А.М. Исхаков, М.-С. Гилязетдинов (Рах-
матов), С. Умарбаев, М.К. Ураев. В его ра-
боте принимали участие предпринимате-
ли Х.А. Ибатуллин, М.Г. Капкаев, А. Мангу-
тов, Х. Рахматуллин, Г.Ф. Уразаев, муллы Г.Г. 
Габдуллатифов, Н.Г. Ишмеев и др. Общество 
обеспечивало содержание городского клад-
бища, финансировало деятельность мужско-
го и двух женских училищ, вкл. расходы по 
оплате труда преподавателей, содержанию и 
ремонту зданий, освещению, отоплению, др. 
хозяйственным нуждам. В 1908 г. открыло 
мус. бесплатную библиотеку, которая в 1919 
г. насчитывала 897 томов. Летом 1911 г. М.о. 
организовало краткосрочные педагогические 
курсы для женщин, на которых 15 мусульма-
нок изучали основы исламы, педагогику, гео-
графию, арифметику и др. предметы. Прекра-
тило существование после 1917 г.

Лит.: Денисов Д.Н. Основные направления и формы 
деятельности мусульманских благотворительных ор-
ганизаций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // Фо-
румы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 3, 
с. 66–69; Устав Мусульманского общества в г. Орске. – 
Оренбург, 1909; Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм 
начала XX века как общественно-политическое движе-
ние (по материалам Уфимской и Оренбургской губер-
ний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество пос. Ники-
тинского Пречистенской станицы – мус. 
благотв. и культурно-просветительская ор-
ганизация. Устав зарегистрирован 27.03.1908 
г. Р-н деятельности – Оренб. и Орский уез-
ды Оренб. губ. Учредители: М.Я. Абликеев, 
Г. Алибаев, Г. Арасланов, К.Х. Ишмухамедов, 
А. Калимуллин, Т. Каракаев, Т. Кутрамшин, 
Х.Б. Мадиямов, А. Макаев, С. Мустакимов, 
Н. Таматаев, С.Ю. Туватов, Д. Ярмаков. В со-
став правления входили: С.Ю. Туватов (пред-
седатель), С. Абдулвагапов, М. Гусманов, М. 
Ишимов, С. Маньянов, И. Сеитбатталов, А. 
Тафтилев, З. Хамитов. Общество преследо-
вало цели улучшения и развития экономиче-

ской, правовой и культурной жизни мусуль-
ман, распространения просвещения в их сре-
де. Прекратило существование после 1917 г.

Лит.: Устав Мусульманского благотворительно-
го общества. – Оренбург, 1908; Ямаева Л.А. Мусуль-
манский либерализм начала XX века как общественно-
политическое движение (по материалам Уфимской и 
Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское общество Сеитов-
ского посада – мус. благотв. и культурно-
просветительская организация. Устав заре-
гистрирован 27.03.1908 г. Р-н деятельности 
– Оренб. губ. Учредители: Х.Г. Абдульманов, 
А.-Г. Еникеев, Г.Г. Минлибаев, М. Мустаев, 
Г. Самигуллин, Х.А. Усманов, Ш.Ш. Ягофе-
ров, М.-Г.Х. Яруллин. Председателями были 
М. Ишимов и Х.А. Усманов, в состав Совета 
входили: Г. Рафиков (казначей), С.Х. Богданов 
(секретарь), С.А. Хисамов (секретарь), Х.Х. 
Абдулгатин, Х.Г Абдулменев, Г.И. Ахметов, 
Г.Г. Минлибаев, М.-З.М.-С. Рамиев (см. Ра-
миевы), Г. Хусаинов, Х.М. Хусаинов (см. Ху-
саиновы), М.-Г.Х. Яруллин. Общество оказы-
вало помощь нуждающимся, финансировало 
мус. образовательные учреждения Сеитов-
ского посада (Каргалы). В 1910 г. его приход 
составил 1995 руб., расход – 631 руб. Осенью 
1911 г. открыло мус. бесплатную библиотеку-
читальню, которую в первый год посетили 
7390 чел., а в 1914 г. – уже 12 678, при том что 
она располагала весьма ограниченным выбо-
ром литературы из 575 томов, выписывала 6 
газет и 3 журнала. С 1915 г. библиотека ста-
ла ежегодно получать от губернского зем-
ства пособие в размере 300 руб. на пополне-
ние книжного фонда. 

В 1915 г. также при содействии земских 
органов Оренб. губ. Общество организовало 
школу-мастерскую для обучения сапожному 
ремеслу детей бедных мусульман. 7.02.1915 
г. оно открыло собств. лазарет на 10 коек для 
раненых на фронтах I мировой войны, кото-
рый из-за сложностей с перевозкой больных 
и подбором медицинского персонала распо-
ложился не в самом Сеитовском посаде, а в 
Оренбурге, в наемном помещении из 3 ком-
нат с электрическим освещением. Прекрати-
ло существование после 1917 г.

Лит.: Денисов Д.Н. Основные направления и фор-
мы деятельности мусульманских благотворительных 
организаций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // 
Форумы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 
3, с. 66–69; Устав Мусульманского общества Сеитов-
ского посада. – Оренбург, 1908; Ямаева Л.А. Мусуль-
манский либерализм начала XX века как общественно-
политическое движение (по материалам Уфимской и 
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Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Мусульманское училище на оренбург-
ском Меновом дворе – правит. образова-
тельное учреждение. Именным указом от 
4.09.1785 г. императрица Екатерина II пове-
лела уфимскому и симбирскому генерал-
губернатору О.А. Игельстрому строить при 
казенных мечетях на меновых дворах шко-
лы для воспитания детей казахской элиты в 
духе верности и любви к Российскому гос-ву. 
Однако лишь 27.06.1788 г. он отдал распо-
ряжение о начале возведения «двух школь-
ных домов» при Оренб. меновнинской мече-
ти, которые были закончены не ранее 1793 
г. В соответствии со штатом, утвержден-
ным 28.02.1789 г., на содержание 64 учени-
ков предполагалось выплачивать по 5 коп. в 
день каждому или 1125 руб. в год, на жалова-
нье мударрису – 60 руб., а на само училище и 
хозяйственные нужды (покупку дров, свечей, 
учебных книг, бумаги и др.) – еще 700 руб. 
ежегодно. Стремясь освоить выделенные фи-
нансовые средства, несмотря на незавершен-
ное строительство учебных корпусов, уже в 
декабре 1789 г. оренб. власти разослали изве-
щения старшинам 32 родов Младшего жуза. 
Однако казахские феодалы крайне неохотно 
отдавали своих детей на обучение в Россию, 
опасаясь, что они окажутся там на положении 
аманатов – заложников и гарантов верности. 
В течение 1805 г. в школе при Оренб. менов-
нинской мечети проходили подготовку от 14 
до 19 чел., в 1808 г. – 12, в 1809 г. – 11, а в 1810 
г. – 13. Накануне освидетельствования зна-
ний в августе 1815 г. 5 из 11 учеников бежали 
в родные аулы. 

Сама постановка обучения и круг дис-
циплин были характерны для традицион-
ной мус. школы и не способствовали приоб-
щению детей казахской знати к российской 
культуре, которое подразумевалось в каче-
стве гл. цели проекта. В стенах училища они 
занимались тюркским, арабским, персидским 
яз., а также «чтением книг, ведущих к позна-
нию и очищению вкуса к их литературе, а 
преимущественно к познанию богословия, 
разумению Алкорана (Корана. – Ред.) и др. 
законов веры их». Ученики проживали изо-
лированно, за пределами губернского горо-
да, а в зимнее время переводились на кварти-
ры в Каргалу (Сеитовский посад), где продол-
жали обучение в одном из местных медресе. 
К 1811 г. они были полностью переведены в 
Каргалу из-за быстрого разрушения учебных 
корпусов на Меновом дворе, представлявшем 
угрозу для жизни. Общая стоимость восста-
новительных работ оценивалась в 14 799 руб. 
40 коп. Не имея свободных средств, в 1812 г. 

губ. власти предложили Оренб. и Троицкой 
пограничным таможням с открытием сезо-
на меновой торговли обратиться за помощью 
к самим мусульманам, однако никто не от-
кликнулся на их призыв. В 1817 г. оренб. воен-
ный губернатор П.К. Эссен принял решение о 
закрытии мус. училища для казахских детей, 
которое в предыдущие годы доказало свою 
малую востребованность, низкую эффектив-
ность и не оправдывало значительных расхо-
дов на содержание. Из 2007 руб., которые еже-
годно отпускались по его штатному расписа-
нию, 1125 руб. были присоединены к капи-
талу на образование Неплюевского военно-
го училища (см. Азиатское отделение Оренб. 
Неплюевского кадетского корпуса), а остав-
шиеся 882 руб. определены на финансирова-
ние меновнинской и оренб. городской казен-
ной мечетей. Мударрисами училища на Ме-
новом дворе были Султанмурат Габдулкари-
мов (1789), Муссалям Мансуров (1790–1800), 
Галиша Гадильшин (1800–10), Абдулхасан 
Исхаков (1811–17).

Лит.: ГАОО, ф. 5, оп. 1, д. 24; ф. 6, оп. 10, д. 499, 1263; 
Добросмыслов А.И. Заботы императрицы Екатерины II 
о просвещении киргизов // Труды Оренбургской ученой 
архивной комиссии. Вып. IX. – 1902, с. 59–60; НА РТ, ф. 
92, оп. 1, д.74, л. 8–8 об.; д. 386, л. 13 об.

Д.Д.

«Муфтий Габдрахман Расулев – стар-
ший сын Ишан Хазрата Расулева» – книга, 
написанная внучкой З.Х. Расулева С.Г. Рах-
манкуловой о своем отце – муфтии Г.З. Расу-
леве. Книга основана на воспоминаниях авто-
ра и рассказов родителей, документах, храня-
щихся в семейном архиве, научных и газет-
ных публикациях. Содержит богатый мате-
риал об истории татар, башкир и казахов Юж. 
Урала кон. XIX – сер. ХХ вв., истории ислама 
в России и на Урале, информацию о несколь-
ких поколениях семей Расулевых и Рахман-
куловых. Издана в Челябинске в 2000 г. ми-
зерным тиражом в 50 экз. С момента издания 
стала библиографической редкостью.

А.С.

Мухамедшин Габдулла Мухамедшино-
вич (р. 1929 в д. Крынды Агрызского р-на Та-
тарской АССР) – религиозный деятель, почет-
ный муфтий Удмуртии. После окончания се-
милетней школы обучался в д. Терси на трак-
ториста. В 1949–52 гг. служил в армии. С 1952 
по 1989 г. работал водителем на ижевском за-
воде «Ижсталь». В Ижевске познакомился с 
местным имамом Вафой Гилязовым, который 
стал для него наставником и учителем исла-
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му. Обучение основам религии проходило 
подпольно. М. вынужден был писать суры Ко-
рана на отдельных листочках, на работе в сво-
бодное время вкладывал их в светские книги 
и под видом чтения учил наизусть. Впослед-
ствии он стал одним из активистов Ижевской 
соборной мечети № 2. После отъезда В. Гиля-
зова из Ижевска в сер. 1980-х гг. его избрали 
имам-хатыбом мечети. На этом посту М. про-
должает свою деятельность и в наст. время.

В 1991 г. было образовано мухтасибатское 
управление мус. объединений Пермской, Ки-
ровской обл. и Удмуртии (возглавлял Н.А. Са-
хибзянов) с центром в Перми как региональ-
ное подразделение ДУМЕР. В Удмуртии при-
емником организации стало созданное по 
инициативе мус. общины Ижевска Регио-
нальное ДУМ Удмуртии (РДУМУ) – Ижев-
ский муфтият. Централизованная органи-
зация получила гос. регистрацию в Мин-ве 
юстиции Удмуртии 24.08.1994 г. Новое объе-
динение осталось в юрисдикции ЦДУМ (быв. 
ДУМЕС), сохранив традиционные историче-
ские связи. Председателем Ижевского муфти-
ята был избран М., данный пост он занимал 
до 2008 г.

За время его работы в Удмуртии активно 
шел процесс исламского возрождения, стро-
ились мечети, в городах и селах республи-
ки открывались курсы изучения основ рели-
гии. В 2008 г. постановлением председателя 
ЦДУМ Т. Таджутдина за плодотворную де-
ятельность на пути возрождения ислама М. 
было присвоено звание «Почетный муфтий 
Удмуртской Респ.». В 2008 г. на посту пред-
седателя РДУМУ М. сменил его сын Ф.Г. Му-
хамедшин.

Лит.: Мәрданов Р.Ф. Иж шәhәре татарлары тари-
хыннан. – Казань, 2006; Текущий архив РДУМУ.

И.К.

Мухамедшин Фаиз Габдуллаевич (р. 
10.11.1969, Ижевск) – религиозный деятель, 
муфтий, председатель Регионального ДУМ 
Удмуртии – Ижевского муфтията. С ран-
него детства интересовался исламом. Воспи-
тывался в религиозной семье. Обучался в ме-
дресе «Юлдуз» в г. Наб. Челны, в каирском 
ун-те «Аль-Азхар», в исламском вузе в Сау-
довской Аравии. Трудовую деятельность на-
чал в Ижевской соборной мечети № 2: с 1990 
г. – преподавателем основ ислама, с 1996 г. – 
имамом мечети, с 1998 по 2008 г. – зам. муф-
тия. В 2008 г. избран председателем РДУМУ.

Кроме религиозной, М. занимается об-
ществ. деятельностью: является членом Об-
ществ. палаты и членом комитета по помило-
ванию при прав-ве Удмуртии. Владеет араб-
ским яз. Совершил хадж. Женат, воспитыва-

ет 4 детей.

И.К. 

Мухаметзянов Айрат Анварович (р. 
1965) – религиозный деятель, имам-хатыб 
«Медной» мечети в г. Верх. Пышма Сверд-
ловской обл. Род. в д. Кутлу-Букаш Рыбносло-
бодского р-на Татарской АССР. По окончании 
средней школы поступил на исторический 
фак-т Казанского гос. ун-та; продолжил обу-
чение после увольнения в запас из рядов Со-
ветской армии. В течение года работал учи-
телем истории и обществоведения в сельской 
школе пос. им. 25 Октября, совмещая работу 
с обучением исламским наукам. Был имамом 
д. Именьково Лаишевского р-на Татарстана. 
Окончил 4-годичное медресе им. 1000-летия 
принятия ислама в Казани, обучался в ислам-
ском ун-те Абу-Нур (Дамаск, Сирия). Работал 
имамом мечети «Гадел» в Казани. В 1996–99 
гг. проходил обучение в аспирантуре Ин-та 
истории им. Ш. Марджани АН Респ. Татар-
стан.

С 2004 г. – имам-хатыб «Медной» мече-
ти г. Верх. Пышма, находящейся в юрисдик-
ции ДУМЕР. В 2006 г. в Ин-те истории им. 
Ш. Марджани АН РТ защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Трансформация ин-
ститутов мус. общины Татарстана в 1920–30-
е гг.», соавтор одноименной монографии, из-
данной в 2008 г. ИД «Медина». Активно уча-
ствует в обществ. и научно-практических 
конференциях, выступает в СМИ по пробле-
мам исламского сообщества Уральского ре-
гиона. Считается одним из самых авторитет-
ных и образованных исламских лидеров на 
Урале. Женат, имеет двоих детей.

Лит.: Жуковская Л. Айрат Мухаметзянов: Един-
ство – один из наиболее актуальных вопросов уммы. – 
http://www.islamrf.ru/news/rusinterview/russia/3473/; Ми-
нуллин И., Мухаметзянов А. Трансформация институ-
тов мусульманской общины Татарстана в 1920–30-е 
гг. – Н. Новгород, 2008; Мухаметзянов А.А. Экономиче-
ское положение мусульманской общины в России (вто-
рая половина XIX – начало XX в.) // Известия Уральско-
го государственного университета. – Екатеринбург, 
2007, № 49, с. 133–37; Сафиуллина Ф. Китапхана ачылды 
// Саф чишма – 01.2006, № 1; Старостин А.Н. Айрат Му-
хаметзянов: «Нам нужно возрождать все функции му-
сульманской общины!» // Медина аль-Ислам. – Н. Новго-
род, 2.09.2008, № 77.

А.С., Р.И.

 
«Мухаммадия» – медресе при II-й мече-

ти г. Троицка. Приходское училище было от-
крыто с 1846 г. в каменном здании, построен-
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ном на средства троицкого купца Мунасыпа 
Уразаева. В 1846–68 гг. М. возглавлял имам 
Ахмед Халитов. В 1851–58 г. под его руковод-
ством здесь обучался З. Расулев. С 1868 г. во 
главе училища встал новый имам-хатыб и му-
даррис Мухаммед Бикматов, по имени кото-
рого оно и получило свое название. Первона-
чально М. было традиционным конфессио-
нальным учебным заведением с небольшим 
контингентом воспитанников: в 1869 г. здесь 
обучались 25 чел., а в 1881 г. – 35 юношей. 
Однако в 1896 г. по инициативе попечителей 
прихода братьев Яушевых оно было преобра-
зовано в новометодное, что способствовало 
росту его популярности. Курс обучения был 
разбит на 3 отделения: «ибтидаия» (началь-
ное), «рушдия» (среднее) и «игдадия» (выше 
среднего). Обновленная программа включала 
основы исламского вероучения, священную 
историю, арабский, татарский и русский яз., 
чистописание, арифметику, геометрию, гео-
графию, русскую и татарскую историю. Сре-
ди мус. учебных заведений города М. зани-
мало первое место по уровню материально-
финансового обеспечения. Попечители при-
хода братья Яушевы ежегодно расходовали на 
него от 8 до 10 тыс. руб. 18.05.1899 г. один из 
них, Мухаммедшариф Ахмеджанович, заве-
щал 35 тыс. руб. для образования вакуфного 
фонда на содержание II-й мечети г.Троицка, 
медресе и учителей. После его смерти в 1907 
г. до 1917 г. общие доходы с этого капитала со-
ставили 19 281 руб.

Обучение в М. было платным: шакир-
ды, жившие на полном пансионе, вносили 
по 10 руб. в год, а приходящие до 3-го клас-
са «рушдия» – 5 руб. При поступлении в 1-й 
класс рушдии учащиеся сдавали экзамены по 
татарскому и русскому яз., арифметике и бо-
гословию; при поступлении в 1-й класс игда-
дии добавлялись испытания по арабскому яз. 
и географии. Обучение велось в форме лек-
ций, бесед (музакара), диспутов (муназара); 
использовались наглядные пособия (плака-
ты, карты, атласы, рис. и т.п.). Изучались Ко-
ран и богословские книги, мус. право (фикх), 
религиозная догматика (калям), хадисоведе-
ние, основы исламской философии (фалсафа) 
и светские дисциплины, входящие в програм-
му общеобразовательной средней школы, а 
также в курс подготовки педагогических ка-
дров (математика, физика, астрономия, эти-
ка, психология, география, история, в т.ч. все-
общая и российская, риторика, медицина с 
основами гигиены и др.), много времени уде-
лялось преподаванию русского яз. М. распо-
лагало большим книжным собранием трудов 
вост. авторов, через которые учащиеся знако-
мились и с античной филос. мыслью.

В М., как и в др. джадидистских медре-
се, существовала специализация мугаллимов 
(учителей) по 2–3 предметам; были введены 

дневники, табели, похвальные листы; про-
водились регулярные проверочные работы и 
экзамены (имтихан); повседневная жизнь ша-
кирдов (в т.ч. внеурочная) строилась в соот-
ветствии со строгим недельным расписани-
ем. Классы были оснащены партами, уроки 
начинались и заканчивались звонками, вве-
дены журналы успеваемости. Управляла М. 
коллегия, в которую входили мударрис (зав.), 
старшие преподаватели и представители ма-
халли (общины). Коллегии подчинялся со-
вет, состоявший из учителей и представите-
лей шакирдов; к его полномочиям относились 
вопросы преподавания, успеваемости и дис-
циплины. Хотя формально заведующим был 
приходской мулла М.М. Бикматов, он не вме-
шивался в дела, передав заботы о них талант-
ливому педагогу Ниязу Хазиевичу Максудо-
ву.

В М. преподавали: один из основополож-
ников татарской исторической науки, фило-
лог и журналист, активный участник нац.-
освободительного движения Г.А. Баттал 
(1880–1969), языковед, автор первого фунда-
ментального научного исследования по грам-
матике татарского яз. Гибадулла Хабибулло-
вич Алпаров (1888–1936), журналист Х.Ф. Ис-
кандеров (1888–1958) и др. педагоги, которые 
разработали ряд оригинальных учебников и 
учебных пособий на татарском яз. В 1913/14 
уч. г. в М. 11 преподавателей обучали 150 чел., 
в т.ч. 100 приходящих и 50 живших на панси-
оне. Выпускниками этого учебного заведения 
были участник башкирского нац. движения, 
председатель СНК БАССР (1921–25) Мул-
лаян Давлетшич Халиков (1894–1937), баш-
кирский писатель и переводчик Д.Х. Юмаев 
(1892–1940) и др.

После Октябрьской революции 1917 г. М. 
была закрыта. 2-этажное учебное здание и 
1-этажное жилое здание для иногородних ша-
кирдов в советское время были благоустрое-
ны и используются поныне в качестве жилых 
помещений.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002, с. 17–18; Архивный отдел Администрации 
г.Троицка, ф. 161, оп. 2, д. 4; ГАОО, ф. 21, оп. 2, д. 618, 
л. 330–33; Максудов Н. Программа Троицкого медресе 
«Мухаммадия» Яушевых. – Троицк, 1912; Юзеев А.Н. Та-
тарская философская мысль конца XVIII–XIX вв. – Ка-
зань, 2001.

Д.Д., Р. Гиз.

Мухаммед б. Али ад-Дагестани (ахун 
Казакай) (?–1796) – религиозный деятель, пе-
дагог. Из кундровских ногайцев (см. конду-
ровцы). Получил образование у Ахмеда ад-
Дагестани, стал авторитетным ученым и су-
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дьей (кади). Вместе со своими соплеменника-
ми в 1745 г. переведен из равнинного Дагеста-
на на Оренб. пограничную линию, где была 
основана Кундровская слобода (ныне с. Кон-
дуровка Саракташского р-на Оренб. обл.). От-
крыл здесь медресе, которое приобрело ши-
рокую известность и привлекало учеников 
со всего Волго-Урал. региона, первым после 
завоевания Казанского ханства стал препо-
давать морфологию и синтаксис арабского 
яз. Его учениками были муфтий Мухаммед-
жан б. Хусаин, Абдрахман б. Мухаммедша-
риф аль-Кирмани, Валид б. Мухаммедамин 
аль-Каргали, Абдулла б. Муслим аль-Ахунди, 
Муса б. Абдуррашид ат-Тюнтери, Нигматул-
ла б. Рахматулла ат-Таузыйхи, Салим б. Ра-
химкул аль-Эстерлитамаки, Субханкул б. 
Бикмухаммед и др. Во время пугачевского 
восстания со своими родственниками бежал 
в казахские степи, где умер и похоронен у р. 
Сау-Каен.

Лит.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 
248–49. 

Д.Д.

Мухаммеджан б. Хусаин б. Мансур 
аль-Бурундуки аль-Джабали (Мухаммед-
жан Хусаинов, 1758–1824) – первый муфтий 
ОМДС. Его дед, Мансур б. Габдеррахман, был 
имамом и мударрисом в д. Бурундуки Свияж-
ского уезда Казанской губ., получил образо-
вание у шейха Муртазы Симети (учившего-
ся в Дагестане), а затем первым из татар после 
падения Казанского ханства продолжил обу-
чение в Бухаре. Отец, Хусаин б. Мансур, был 
имамом и мударрисом в крупнейшем в При-
уралье с. Стерлибашево. Сам М. продолжил 
обучение у Мухаммеда б. Али ад-Дагестани 
в Кондырау и в одном из медресе Каргалы. 
Затем учился у Атауллы б. Хади, казыя Тор-
сунбакыя б. Абдуррахима в Бухаре и шейха 
братства Накшбандийа Фаизхана б. Хозырха-
на в Кабуле. В 1777 г. М. вернулся на роди-
ну, в 1785 г. он получил ключевой пост ахуна 
при Оренб. пограничной комиссии и по ука-
зу Екатерины II – звание первого ахуна края. 
Тем самым в руках М. оказались отношения 
с казахами Малого и Среднего жузов; М. не-
однократно возглавлял выезжающие туда де-
легации.

22.09.1788 г. был принят именной указ 
императрицы Екатерины II «Об определе-
нии мулл и прочих духовных чинов магоме-
танского закона и об учреждении в Уфе ду-
ховного собрания для заведывания всеми ду-
ховными чинами того закона, в России пре-
бывающими». В тот же день по именному 
указу Сената ахун Каргалы М. стал муфти-
ем всех мусульман России, «исключая Таври-

ческую обл.». Его жалованье составило 1500 
руб. в год.

М. активно участвовал в проведении рос-
сийской внешней политики в Центр. Азии (у 
казахов и туркмен) и на Кавказе (в Кабарде). 
Ему удалось добиться признания «духовной 
власти» российского муфтия у казахской эли-
ты. В 1797 г. при содействии М. был учреж-
ден Ханский совет для управления Малым 
жузом. По его рекомендации ханом был вы-
бран лояльный к России Айчувак. Дочь М. 
Фатима была замужем за выдающимся казах-
ским правителем – ханом Букеевской Орды 
Джангиром. Благодаря усилиям М. и Джан-
гира казахи начали учиться в медресе Карга-
лы, Стерлитамака и Стерлибашево. В 1805 г. 
муфтий участвовал в «секретной комиссии 
по делам туркмен». На Сев. Кавказе М. по по-
ручению пр-ва организовывал родовые суды 
у горских народов и принимал присягу на 
верность России.

По указу Екатерины II от 26.01.1793 г М. 
получил право покупать у башкир земли и 
«заселять оные покупаемыми за границей 
иноверцами, присвоив ему и потомству его 
право продавать оных, с тем, однако, предо-
стережением, чтобы покупка и продажа тако-
вых людей простиралась токмо до иноверцев 
не христианского исповедания». М. обладал 
обширным помещичьим хозяйством, недви-
жимостью в Уфе и Оренбурге. По некоторым 
данным, после смерти он оставил огромную 
по тем временам сумму в 50 тыс. руб.

В 1804 г. М. предложил проект централи-
зации духовных органов на местах. Он вы-
ступал против контроля со стороны местных 
властей над вопросами, входившими в компе-
тенцию Духовного собрания, предлагал соз-
дать в СПб. коллегию по мус. делам и ее фи-
лиалы в основных мус. губерниях в форме 
мухтасибатов.

М. прославился своей авторитарностью, 
в нарушение решения правительствующе-
го Сената от 1802 г. он решал дела в ОМДС 
единолично. Попытки сместить М. возника-
ли даже среди казыев ОМДС, однако с 1811 г. 
муфтии стали подсудны только Сенату. Осо-
бо жесткое сопротивление оказали ему суфии 
и абызы, прежде всего имам д. Ура Казанской 
губ. ишан Хабибулла б. Хусаин аль-Ури (Ору-
ви).

М. был сторонником открытия школ ев-
ропейского образца для мусульман, зна-
ния ими русского языка. 10.09.1818 г. М. об-
ратился с ходатайством к министру народно-
го просвещения об открытии училища для 
подготовки духовенства с программой, близ-
кой к программе русских гл. училищ в Каза-
ни и Оренбурге. Лучшие их выпускники мог-
ли бы продолжить образование в Казанском 
ун-те наряду с христианами. Этот проект не 
был реализован. В рамках самого ОМДС М. 
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вел делопроизводство на персидском яз., в со-
гласии с бухарской традицией, что вызывало 
сопротивление со стороны имамов Духовно-
го собрания.

При М. вместо разрозненной сети сель-
ских медресе и медресе Каргалы возникла 
целая сеть мус. учебных заведений; на месте 
разрушенных в сер. XVIII в. строились сот-
ни мечетей.

Лит.: Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское 
духовное собрание в конце XVIII–XIX вв. – Уфа, 1996; Ха-
бутдинов А.Ю. Первый российский муфтий: Мухаммед-
жан Хусаин // Российские муфтии. От екатерининских 
орлов до ядерной эпохи (1788–1950). – Н. Новгород, 2006; 
Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. – Уфа, 1999.

А.Х.

Мухаммедшафигов Мухаммедхафиз 
(?–1884) – религиозный деятель. Из баш-
кир Сеитовского посада. Указом Оренб. губ. 
правления от 29.04.1872 г. утвержден в долж-
ности 1-го муллы Оренб. меновнинской ме-
чети, а также в званиях имам-хатыба и му-
дарриса. По ходатайству прихожан указом 
от 24/27.09.1883 г. возведен в почетное звание 
ахуна.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

«Мюридизм на Среднем Урале» (1933 
г.) – политич. процесс, инициированный вла-
стями Уральской обл. против группы мус. ду-
ховенства и их последователей из Красноу-
фимского и Манчажского р-нов, обвиняемых 
в антисоветской пропаганде. Процесс был на-
правлен не столько против духовенства и ис-
лама, сколько против «кулацких остатков» 
(все участники процесса раскулачены еще в 
1930 г.). Следственными органами были вы-
явлены факты религиозной деятельности 
ряда духовных лиц, носящих звания «иша-
нов, хазратов и мулл», которыми «усиленно 
ведется работа по укреплению религиозно-
сти трудящихся масс, путем создания особой 
секты в виде муридизма, индивидуально на-
бирая себе последователей или учеников (му-
ридов), давая им уроки из религиозного уче-
ния Магомета». Движение в 1931–32 гг. при-
няло в этих р-нах широкий характер, в част-
ности, только пять известных ишанов и хаз-
ратов приобрели в разл. деревнях. свыше ты-
сячи последователей: 1) Абдулла Хусаинов, 
приехавший из БАССР – ок. 400 чел. мюри-
дов; 2) Нурулла Хасанов, приехавший из Бар-

дымского р-на – 200 чел.; 3) Муфакар Шаях-
метов из д. Сызги Манчажского р-на – более 
300 чел; 4) Бадретдин Такиуллин и Абдрах-
ман Вахитов из В.-Баякского с/совета Ман-
чажского р-на – по 80 чел.

Из материалов уголовного дела следует, 
что наряду с активно проводимой со сторо-
ны служителей культа работы по поднятию 
религиозности среди трудящихся они вели и 
контрреволюционную работу: агитировали 
против сов. власти и колхозного строитель-
ства, предрекали скорый конец света. В част-
ности, свидетельские показания приписыва-
ют одному из обвиняемых следующее выска-
зывание: «Наша мус. вера по писанию Ма-
гомета, перед концом мира будет такой ни-
чтожной, какой она была в момент сотворе-
ния мира, мир перед концом взволнуется как 
море, вот сейчас эти времена настали, маши-
ны сейчас везде и всюду все делают, везде те-
лефоны, мир связан проволокой, все это нам 
предсказывает о близком времени, когда кон-
чится мир».

По данному делу были арестованы 12 чел. 
– имамов, а также раскулаченных крестьян, 
все участники процесса отказались признать 
свою вину. За антисоветскую пропаганду 
17.06.1933 г. получили от 3 до 5 лет заключе-
ния или ссылки в северные р-ны Урала. Все 
были реабилитированы в 1962–89 гг. (См. так-
же: «Антисоветская организация ишанизма» 
в Молотовской обл.; Репрессированные има-
мы Свердловской обл.; «Социальный портрет 
мусульманина 1930-х гг.».)

Лит.: ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 48602.

А.С., Р.Б.

Н

«На пути истины» – мус. страница га-
зеты «Серовский рабочий» (г. Серов Сверд-
ловской обл.). Выпускается ежемесячно. Фор-
мат А3. Тир. 4000 экз. Первый выпуск вышел 
21.10.2008 г. Содержит проповедь имама, на-
ставление читателям, статьи об основах ис-
ламского вероучения, а также новости о жиз-
ни мус. общины г. Серова. С предложением 
выпускать газету для мусульман выступи-
ла гл. редактор «Серовского рабочего» Тама-
ра Романова. Мусульмане Серова поддержа-
ли данную инициативу и участвуют в подго-
товке и написании материалов. Наряду с мус. 
страницей газета «Серовский рабочий» вы-
пускает православную страницу «Верую».

Лит.: В Свердловской области появилась новая 
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газета для мусульман. – http://www.islamrf.ru/news/
rusnews/russia/5232/

А.С.

Нагайбаки – этнографическая группа 
татар-кряшен; в наст. время проживают в На-
гайбакском и Чебаркульском р-нах Челябин-
ской обл. Микроэтноним н. в Чебаркульском 
р-не – «бакалы», в Нагайбакском – «нагай-
бэк». Общая численность н., согласно перепи-
си 2002 г., 9,6 тыс. чел., из них в Челябинской 
обл. проживает 9,1 тыс. (подавляющее боль-
шинство – в Нагайбакском р-не).

Среди исследователей нет единой точ-
ки зрения по вопросу о происхождении н. 
Одни из них считают, что н. – потомки но-
гайцев, отколовшихся от основной части Но-
гайской Орды и поселившихся на ср. теч. р. 
Ик (приток Камы). Др. считают их выходца-
ми из центр. р-нов Казанского ханства. Ряд 
историков полагает, что н. – потомки арских 
татар (см. Арские князья) – жителей г. Арска 
(Арской заставы) в 50 км от Казани на правом 
бер. р. Казанки, который упоминается в рус-
ских летописях XIII и XIV вв. Арск упомина-
ется и в еще одной версии происхождения н.: 
согласно ей, н. являются потомками 600 но-
гайских юношей из личной охраны Сююм-
бике – дочери бия Ногайской Орды Юсуфа 
б. Мусы, выданной замуж за казанского хана 
Джан-Али в 1532 г. Оставшись жить в Казани 
и затем на Арской заставе, они были ассими-
лированы местными татарами.

Важным для исследования вопросов эт-
ногенеза н. является их язык. Говор н. по сво-
им ведущим особенностям относится к ср. 
(казанскому) диалекту татарского яз., с рядом 
особенностей «кряшенского» конфессиолек-
та, что является одним из доказательств ге-
нетической связи его носителей с казански-
ми татарами, в т.ч. кряшенами Средневолжья.

Спорным остается и вопрос, когда н. были 
крещены. Называются две даты: сер. XVI в. 
(взятие Казани Иваном Грозным) и XVIII в. В 
историко-этнографической литературе отме-
чается, что кряшены сформировались в зна-
чительной степени из той части татар, в куль-
туре которой существовали языческие релик-
ты, и влияние ислама было достаточно сла-
бым. Принятие ими христианства носило за-
частую формальный характер, но обособило 
их от основной массы татар, что способство-
вало консервации многих архаичных элемен-
тов в материальной и духовной культуре. В 
дальнейшем укреплению христианства сре-
ди н. послужила работа миссионеров по пе-
реводу православной службы на татарский яз.

Насильственное крещение татар во 2-й 
пол. XVI в. сопровождалась массовыми пе-
реселениями казанских татар (по П.И. Рыч-

кову, как мусульман, так и «некрещеных»-
язычников), в результате возможные предки 
н. были поселены на тер. башкирских племен 
в Закамье – в Белебеевском уезде Уфимской 
губ. (в наст. время Бакалинский р-н Башкор-
тостана). В источниках н. впервые под этим 
именем упомянуты в 1729 г. В 1736 г. за неу-
частие в башкирских восстаниях и за помощь 
в подавлении бунтов н. высочайшим указом 
императрицы Анны Иоанновны были записа-
ны в казаки, освобождены от оброка и полу-
чили в собственность быв. башкирские зем-
ли на 50 верст во все стороны от их места жи-
тельства. Так возникло поселение Нагайбак 
в р-не р.Ик (ныне пограничная между Татар-
станом и Башкортостаном) в 64 верстах от 
Мензелинска, где было 120 дворов жителей. 
Впоследствии они расселились в окрестных 
населенных пунктах. Казачество послужи-
ло толчком к формированию специфических 
черт в духовной культуре н.; социальное обо-
собление наложилось на конфессиональное и 
способствовало выделению н. в особую этно-
графическую группу.

Казаки-Н. участвовали в Отечествен-
ной войне 1812 г. и заграничном походе рус-
ской армии 1813–14 гг.: из 40 тыс. казаков 
Оренб. края, участвовавших в войне с Напо-
леоном, 194 казака, 41 отставной и 97 казаков-
малолеток выступали под командой Серебря-
кова – атамана Нагайбакской крепости. Осо-
бо отличились н. в сражениях под Берлином, 
Касселем, Лейпцигом, Фершампенуазом-
на-Марне, Парижем. В 1842 г. для защиты 
вост. пограничной линии часть казаков-н. 
(2877 мужчин) со слившимися с ними затем 
калмыками-православными (тоже казака-
ми, 216 мужчин) была переселена в Верхнеу-
ральский уезд (ныне Нагайбакский р-н Челя-
бинской обл.) и Оренб. уезд Оренб. губ. При 
этом в качестве названий станиц в новом ме-
сте жительства н. в Верхнеуральском уезде 
стали имена тех самых европейских городов 
(наряду с дд. Остроленка, Требия, Краснока-
менск, Астафьевский и др.). Все поселения 
н. были приписаны ко II войсковому отделу 
Оренб. казачьего войска, Парижская станица 
была включена в Великопетровский станич-
ный юрт.

Оставшаяся на р. Ик часть этой группы 
впоследствии вернулась в ислам и постепен-
но ассимилировалась татарским и башкир-
ским населением. В Оренб. уезде н. посели-
лись в населенных пунктах татар-казаков 
– Подгорный Гирьял, Аллабайтал, Ильин-
ское, Неженское. Здесь они быстро сблизи-
лись с татарами-мусульманами в Оренб. каза-
чьем войске и в нач. ХХ в. также вернулись в 
ислам. В 1880-х гг. из православия в ислам пе-
решла небольшая группа н. Верхоуральско-
го уезда, прежде всего в с. Требия (свыше 200 
чел.). Эта подгруппа тяготеет к признанию 
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себя «татарами», в то время как большинство 
н. имеет особое этническое самосознание.

Ранняя христианизация н., отдаленность 
их от основной массы татар в течение поч-
ти 4 столетий, иной социальный статус обу-
словили сохранение и консервацию древних 
пластов духовной и материальной культуры 
н. – но только на тер. совр. Челябинской обл. 
Так, исследователи прослеживают сильное 
влияние русской казачьей традиции на пе-
сенную манеру н.; казацкий быт, условия во-
енного характера жизни нашли отражение в 
поэтическом творчестве н. Вместе с тем ряд 
черт культуры объединяет н. с их предками. 
Прослеживают соответствие народного ко-
стюма общей структуре традиционной одеж-
ды волго-уральских татар: архаичный строй, 
единство древних покроев одежды, древние 
формы головных уборов, а также монетный 
комплекс украшений женского костюма. Се-
мейная обрядность н. также сохраняет ста-
ринные тюркские обрядовые ритуалы, в част-
ности, праздник «аш биру» – поминовение 
умерших предков с элементами жертвопри-
ношений.

Численность н. в 1719 г. (ориентировочно) 
– 1,5 тыс. чел., 1762 г. – 2,7 тыс., 1833 г. – 5,5 
тыс., 1897 г. – 8,7 тыс., 1920 г. – 8,9 тыс., 1926 
г. – 11,2 тыс. (в т.ч. 82% проживали в грани-
цах Нагайбакского р-на). По переписям 1920 
и 1926 гг., н. выделялись как самост. народ-
ность. 4.12.1927 г. был образован Нагайбак-
ский р-н (изначально со статусом «нацио-
нальный»), с 1932 г. здесь выходила газета 
«Кызыл нагайбак», затем «Голос нагайбака».

По переписи 1989 г., в Нагайбакском р-не 
«нагайбаками» записалось 7,4 тыс. чел. (и 2,1 
тыс. – «татарами»). В реальности число «вер-
ховых» н. (в Чебаркульском р-не) может быть 
определено еще в 2–3 тыс. чел., однако они 
склонны идентифицировать себя с русскими 
и частично татарами. Центром «верховых» н. 
является с. Болотово (Бакала) Чебаркульско-
го р-на.

С 1990-х гг. происходит возрождение нац. 
культуры н., но без формирования собств. 
нац. организаций. Движение активистов из 
среды н. Нагайбакского р-на (как и бесер-
мян в Удмуртии) создало любопытный пре-
цедент в России: работа ведется в основном 
по линии администрации и музея Нагайбак-
ского р-на (почти вне связи с «верховой» под-
группой н.). Инициативную группу возгла-
вил историк, ветеран войны и Вооруженных 
сил, директор краеведческого музея в с. Фер-
шампенуаз А.М. Маметьев (1923–2005) и под-
держало рук-во р-на. На телевидении прошел 
ряд ярких сюжетов о н. и их жизни, традици-
ях. С дек. 1990 г. в органы власти обл., СССР 
и РСФСР были направлены обращения по 
определению этнического статуса н. В итоге 
н. 18.07.1993 г. вошли в список «коренных ма-

лочисленных народов РФ», который был пе-
реутвержден постановлением прав-ва РФ от 
24.03.2000 г. В ходе переписи 2002 г. н. были 
учтены как отдельный этнос.

В наст. время наряду с др. представите-
лями тюркских народов Челябинской обл. н. 
участвуют в праздновании сабантуя, играх, 
приготовлении еды и др. обрядовых сторонах 
этого тюркского праздника. В сер. 1990-х гг. 
среди н. предпринимались попытки восстано-
вить аграрный синкретический религиозный 
праздник, носящий название Курбан-байрам 
(праздник жертвоприношения, гл. праздник 
в исламе), но приходящийся на определенное 
число в июле. По данным полевых этногра-
фических экспедиций, внутри православной 
общности н. сохраняется небольшая (до 300 
чел.) группа мусульман, носящих такие же 
фамилии, но исламские имена, с тем же диа-
лектом и фольклором. Представляет большой 
интерес тот факт, что в списках действующих 
к 1992 г. мечетей ДУМЕС значится мечеть в с. 
Фершампенуаз.

Лит.: Архив ассоциации «Собрание» (Москва); Вик-
торин В.М. Проявления конфессиональной специфики в 
структуре этносов Поволжья, Приуралья и Предкав-
казья (по полевым экспедиционным материалам 90-х 
гг.) // III Конгресс этнографов и антропологов России. 
8–11 июня 1999 г. Тез. докладов. – М., 1999, с. 201; Он же. 
Тюркские переселенческо-служилые группы на Южном 
Урале в XVIII – нач. ХХ вв.: нагайбаки (низовые и вер-
ховые) и ногайские татары (салтанаульцы и кондуров-
цы) // Панорама Евразии. 2008, № 3, с. 23–30; Витевский 
В.Н. Сказки, загадки и песни нагайбаков Верхнеураль-
ского уезда Оренбургской губернии // Труды IV Археоло-
гического съезда в России. Т. 2 – Казань, 1891; Исхаков 
Д.М. Татары (популярный очерк этнической истории 
и демографии) // Татары. – Наб. Челны, 1993, с. 34–35; 
Край нагайбакский. Нагайбакскому району – 70 лет (се-
рия «Заповедные уголки Южноуралья»). Сост. А.М. Ма-
метьев, А.П. Моисеев. – Челябинск, 1997; Кучевасов С.В., 
Ягафарова С.Н. Нагайбаки: история, традиция, куль-
тура. – Екатеринбург, 1994; Нагайбаки (Комплекс-
ное исследование группы татар-казаков) / Ред.: Исха-
ков Д.М., Уразманова Р.К., Халиков Н.А. – Казань, 1995; 
Нагайбаки. / Д.М. Исхаков // Народы России. Энциклопе-
дия. – М., 1994, с. 238–39; Небольсин П.И. Отчет о пу-
тешествии в Оренбургский и Астраханский края (ста-
тья I) // Вестник имп. Русского географич. об-ва. Отд. 
V, ч. IV, кн. I. – СПб., 1852, с. 1–34; Рычков П.И. Топо-
графия Оренбургской губернии //Сочинения П.И. Рычко-
ва, ч. 1, 2. – Оренбург, 1887; Стариков Ф.М. Откуда взя-
лись казаки. Исторический очерк. // Оренбургский ли-
сток, 1978, № 14; Худобородов А.Л. Нагайбаки (Из исто-
рии казачества Урала). – Челябинск, 1992; Что читать 
о Нагайбакском районе и нагайбаках. Рекоменд. указа-
тель литературы / Сост. Л.Г. Максимова. – Фершам-
пенуаз, 1989.

С. Кучевасова, В. Викторин, Д.Х.
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«Нагайбаки (Комплексное исследова-
ние группы крещеных татар-казаков)» 
(Казань, 1995) – научное издание. Редколле-
гия: Д.М. Исхаков, Р.К. Уразманова, А.Х. Ха-
ликов.

Сборник посвящен историко-этно-
графическому и этнолингвистическому изу-
чению группы крещеных татар-нагайбаков, 
расселенных в кон. XIX – нач. XX вв. в Оренб. 
губ. В сборнике рассматривается этнодемо-
графическое развитие нагайбаков до первой 
четверти XX в., в т.ч. проблема их формиро-
вания, расселение и динамика численности 
(Исхаков Д.М.). Значительное внимание уде-
лено традиционной материальной культуре 
нагайбаков – хозяйству, конструкции и типам 
жилищ, одежде, пище, ткачеству, свадебной 
обрядности, обществ. обрядам и праздникам 
(Халиков Н.А., Мухаметшин Ю.Г., Суслова 
С.В., Сафина Ф.Ш., Шарифуллина Ф.Л., Ураз-
манова Р.К.), а также особенностям говора, 
терминов родства и свойства нагайбаков (Ра-
мазанова Д.Б., Баязитова Ф.С.). В приложении 
даны иллюстрации по жилищу и костюму.

Ф.Ш.

Нагайбеков Муслухутдин Ахметжа-
нович (10.09.1854–?) – религиозный дея-
тель. Указом Уфимского губ. правления 
от 27.09.1892 г. утвержден в званиях имам-
хатыба и мугаллима соборной мечети д. Ку-
зембетовой Мензелинского уезда Уфимской 
губ. По указу от 31.03.1897 г. возведен в по-
четное звание ахуна. Журнальным постанов-
лением Оренб. губ. правления на 25.11.1903 г. 
переведен на должность 1-го муллы 1-й со-
борной мечети г. Илецкая Защита (ныне г. 
Соль-Илецк). 6.12.1913 г. Николай II своим 
указом наградил его золотой медалью «За 
усердие» на Александровской ленте.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Соль-
Илецка // Край Оренбургский. Праведной дорогой исла-
ма. – Оренбург, 2007, с. 63.

Д.Д.

«Наджат» («Спасение») – бесплатная 
библиотека-читальня в Троицке, одна из ста-
рейших библиотек на Юж. Урале и первая та-
тарская публичная библиотека на тер. совр. 
Челябинской обл. Была организована Троиц-
ким мус. благотв. обществом в кон. XIX в. 
Открылась не позднее 1898 г. Основу фонда 
составили 500 книг, подаренных владельца-
ми частных библиотек. Содержалась на сред-
ства благотв. общества и пожертвования го-
рожан. В 1913 г. ее книжный фонд насчиты-

вал 2411 наименований в 3514 томах, а содер-
жание обходилось в 1175,29 руб. Так, ее ста-
рейший читатель Сафа Кабиров, посещавший 
библиотеку с 1903 по 1960-е гг., за все это вре-
мя передал в дар библиотеке более 1 тыс. экз. 
книг, которые выписывал из Москвы, Казани 
и др. городов.

Первоначально библиотека ютилась в 
комнатушке дома (несохранившегося) по Ни-
колаевскому пер. (совр. ул. Разина, 18), поз-
же в двух комнатах здания на углу Осипов-
ского пер. (ул. Ивановская) и Нижегородской 
ул. (Советская, 91). В 1912 г. благотв. обще-
ство приобрело для библиотеки у купца Му-
хаммеджана Туйчина 2-этажный дом по ул. 
Л. Толстого (Ленина, 80).

В этот период попечителем (председате-
лем) библиотеки был ташкентский купец 1-й 
гильдии Латиф Шарифович Яушев (см. Яуше-
вы), который одновременно был председате-
лем Троицкого общества распространения 
просвещения. Заведующим – А.К. Темеркеев, 
после него – Хасан Салихов, библиотекарем – 
Мин. Минлекеев, в числе первых библиотека-
рей были братья Хаким и Фазыл Исхаковы (в 
дальнейшем известный языковед-тюрколог) 
и др. Библиотека работала ежедневно, кроме 
пятницы, с 9 до 20 часов.

В отличие от библиотек троицких медре-
се значительную часть фонда Н. составля-
ли печатные издания светского характера, в 
т.ч. и на русском яз.: «...В городской библио-
теке число посещений колеблется между че-
тырьмя и двадцатью. Интересно сопоставле-
ние этих цифр с числом посещений мус. би-
блиотеки “Нажат”: там ежедневно записыва-
ется от 30 до 70 читателей, причем половина 
русские». Возможно, популярность Н. была 
связана с тем, что она в отличие от городской 
публичной библиотеки обслуживала читате-
лей бесплатно. Среди первых библиотекарей 
была женщина – Гайша Курбангалеева. По 
вторникам и четвергам Н. была открыта толь-
ко для читательниц; троицкие мусульманки 
составляли большинство читателей, особен-
но в годы I мировой войны. В 1916 г. «Троиц-
кая газета» сообщала: «Библиотеку “Нажат” 
в июне посетило 45 мужчин и 100 женщин». 
Наиболее активно библиотеку посещали уча-
щиеся муж. и жен. гимназий, шакирды тро-
ицких медресе и мектебов. Пост. читателями 
были ставшие впоследствии крупными нац. 
писателями Ш. Бабич, М. Гафури, Г. Исхаков 
и др. Н. сыграла большую просветительскую 
роль в культурном развитии многонац. насе-
ления дореволюционного Троицка.

После революции библиотека стала на-
зываться татаро-башкирской. В 1922–25 гг. 
ею заведовал Исмаиль Жаббаров, библиоте-
карем был Назиф Зарифович Фаизов. В 1925 
г. при библиотеке работала нац. секция ком-
сомола. С 1925 г. заведующей стала Сара Га-
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битова. В канун шестой годовщины освобож-
дения Троицка от колчаковцев (1925) реше-
нием Троицкого окрисполкома библиотеке 
было присвоено имя видного деятеля совет-
ской власти, азербайджанского революцио-
нера Н.Н. Нариманова.

Лит.: Алешин Ю. Дружат с книгой // Челябин-
ский рабочий. 29.11.1987; Библиотеки Челябинска и об-
ласти: история создания и развитие / Авт. ст. Л. Мас-
лова. – Челябинск, 1998; Вахитов М. В дружбе с чита-
телем // Вперед. – Троицк, 18.12.1982; Он же. Несколько 
страничек истории // Там же, 23.11.1979; Заварухина А. 
Одна из старейших библиотек // Там же, 22.06.1979; М. 
Гафури в воспоминаниях современников. – Уфа, 1961, с. 
25–29; Наши библиотеки. – Степь. – Троицк, 26.06.1910, 
№ 238; Нурбекова Л. «Нажат» – спасение // Междуре-
чье. – Троицк, 11.11.2004; Фомин Ю. Свет негасимый // 
Челябинский рабочий. 30.12.1982.

Р. Гиз.

Назмутдинов Сайфутдин Фаттахутди-
нович (р. 23.02.1929, п. Кзыл-Юлдуз Асеке-
евского р-на Оренб. обл.) – религиозный де-
ятель. В 1944–45 гг. окончил курсы механи-
заторов при Асекеевской МТС, в 1945–49 гг. 
работал на разл. сельхозтехнике. В 1949–53 
гг. проходил военную службу в г. Чарджоу 
(Туркмения), затем окончил курсы машини-
стов, в 1953–88 гг. работал на ж/д. С 1984 г. 
начал посещать молитвенные собрания му-
сульман в райцентре и на ст. Асекеево. В 1986 
г. был избран первым председателем МРОМ 
с. Асекеево, где в 1986–88 гг. под его руко-
водством была построена мечеть. С 1988 г. – 
имам-хатыб с. Асекеево. Религиозное образо-
вание получил заочно в Исламском ин-те им. 
Р. Фахретдина (Уфа). Сыграл большую роль 
в организации мус. приходов и строительстве 
мечетей на зап. Оренбуржья: в Асекеевском, 
Северном, Бугурусланском и др. р-нах. Член 
президиума ДУМ Оренб. обл. (Оренб. муфти-
ята).

Лит.: Назмутдинов С.Ф. Возрождение веры. Из 
истории создания мусульманского общества в селе Асе-
кеево // Родные просторы. – Асекеево, 26–28.05.2009, № 
62, 63.

Д.Д.

Назыровы – династия имамов мечетей д. 
Кестым. В 1832–48 гг. указным муллой в д. 
Кестым был Ахмадулла б. мулла Назыр. По 
данным ревизской сказки 1850 г., он значит-
ся жителем починка Бектыш Глазовского уез-
да (в 15 км от Кестыма), куда он переселился 
из Уразлинской вол. Царевококшайского уез-
да Казанской губ.

В 1849 г. на посту имама мечети его за-
менил сын Мухаммедгалим. Он и его жена 
Мастюра-абыстай по сей день сохранились 
в народной памяти. В исключительных слу-
чаях некоторые люди дают обет, что при ис-
полнении определенного желания они дадут 
садака в честь Галим-хазрата и Мастюры-
абыстай (хотя часто даже и не знают, кем они 
являлись и в какое время жили) согласно их 
духовному завещанию, т.к. к старости они 
остались бездетными.

В 1894 г. имамом был утвержден его сын 
Валиулла (1870–?), который получил духов-
ное образование в д. Верх. Корса Мамадыш-
ского уезда (ныне Арского р-на Татарстана) 
в медресе муллы Гатауллы б. Мухаммади. В 
1899 г. Валиулла был утвержден в звании аху-
на. Однако он прослужил недолго и скончал-
ся в нач. XX в. еще при жизни своих родите-
лей, оставив вдову Фаизу и двух малолетних 
дочек – Зяухарбика и Саядат. Возможно, его 
сестра Маухуба тоже умерла раньше родите-
лей. На этом муж. линия в родословной има-
мов Н. пресеклась.

На Кестымском кладбище на могиле Му-
хаммедгалима Н. установлена эпитафия с 
арабографической надписью, где он назван 
«шейх-е-камиль, пир мукаммаль», из чего 
следует, что он был ишаном суфийского ор-
дена. Это подтверждается воспоминаниями 
старожилов д. Кестым, которые помнят вре-
мена, когда в деревне собирались люди на 
громкие суфийские зикры, исполнявшиеся во 
время ритуальных танцев.

Лит.: ГАКО, ф. 176, оп. 8, д. 149, л. 518 об. –519 об.; 
ЦГА УР, ф. 169, оп. 1, д. 15.

И.К.

«Наречие каринских и глазовских та-
тар» – статья лингвиста, писателя Джемаля 
Валиди, опубликованная в Казани в 1930 г. 
Дж. Валиди (наст. имя Джамалетдин б. Джа-
лялетдин, 1887–1932), изучавший татарскую 
грамматику, литературный яз., диалектоло-
гию, духовную культуру татар, в 1929 г. уча-
ствовал в научной экспедиции Научного об-
щества татароведения и Общества изуче-
ния Татарстана по местам расселения чепец-
ких татар – в Вятской губ. и Вотской авто-
номной обл. (совр. Респ. Удмуртия). Совм. с 
Н.И. Воробьевым он посетил с. Нукрат Сло-
бодской вол. Вятской губ. и дд. Кестым и Гор-
дино Вотской АО, опубликовав по результа-
там экспедиции статью Н.

Н. является первой научной работой о го-
воре чепецких татар. В статье анализируют-
ся особенности фонетики, морфологии, лек-
сики чепецких татар, их говор сравнивает-
ся с диалектами др. этнических и этнографи-
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ческих групп татар, языками тюркоязычных 
и финноязычных народов. Статья изобилует 
лексическими примерами. В ней даны назва-
ния урочищ в д. Карино и оригинальные на-
звания татарских селений Глазовского уезда 
(некоторые из них уже не существуют). Автор 
видит причину языкового своеобразия чепец-
ких татар в тесных татаро-бесермянских свя-
зях. Валиди предполагал, что татары д. Гор-
дино когда-то были бесермянами или, наобо-
рот, бесермяне были татарами. Ученый счи-
тал, что «обесерменение» гординских татар 
началось очень давно и за несколько десятков 
лет до экспедиции гординцы были «более бе-
сермянами, чем теперь».

Лит.: Валиди Дж. Наречие каринских и глазовских 
татар // Труды Общества изучения Татарстана. – Ка-
зань, 1930, т. 1, с. 135–44; Касимова Д.Г. Вклад экспеди-
ции 1929 г. в исследование культуры чепецких татар // 
Российская цивилизация в условиях трансформации: ре-
гиональный аспект: Сб. научных трудов. – Чебоксары, 
2003, с. 110–13.

Д.К.

«Научное общество» («Жамгияте гыйль-
мия») – мус. обществ. организация, возник-
шая в троицком медресе «Расулия» в 1901 г. 
Лидерами организации были М. Гафури, X. 
Искандеров, М. Халиков, И. Шаркый (Дили-
камов) и др. Общество, кроме распростране-
ния внеучебной литературы, пропагандиро-
вало идеи о необходимости получения сту-
дентами медресе высшего образования за гра-
ницей, в таких крупных вост. центрах просве-
щения, как передовые медресе Бейрута, Каи-
ра и др. Способствовало распространению в 
медресе принципов джадидизма, внедряемых 
в учебный процесс Г. Расулевым.

Лит.: Мухаметшин Р., Исхаков Д. Идеологиче-
ские разногласия между представителями кадимизма 
и джадидизма // Гасырлар авазы (Эхо веков). – Казань, 
2007, № 2, с. 104.

Р. Гиз.

«Научно-информационный вестник 
истории и этнографии татарского населе-
ния Урала», № 1 – первое и единственное 
коллективное научное издание, предприня-
тое группой уральских ученых и посвящен-
ное истории и этнографии татар. Выпущено 
в рамках серийного бюллетеня «Образова-
тельные учреждения Урала» (вып. 10) в Ека-
теринбурге в 1999 г. Инициаторами издания 
выступил исторический ф-т Уральского гос. 
ун-та и пост. представительство Респ. Татар-
стан на Урале. Ред. – нынешний ректор ун-та 

Д.В. Бугров. В издании приводятся статьи, 
посвященные разл. аспектам истории и куль-
туры проживающих на Урале татар, влиянию 
ислама на их жизнь, затрагиваются более об-
щие вопросы развития тюркских народов. 
Свои статьи предоставили такие известные 
ученые, как д.и.н. Г.Н. Чагин, д.и.н. Н.А. Ми-
ненко, к.и.н. Е.Ю. Апкаримова и др. Помимо 
научных статей, включает сообщения о совр. 
жизни татар Свердловской обл., отчеты о про-
шедших научных конференциях.

А.С.

«Национальная деревня» – культурный 
комплекс в Оренбурге. Создание Н.д. в Орен-
бурге имеет своей целью сохранение этно-
культурного наследия народов Оренб. обл., 
развитие принципов толерантности и уваже-
ния к самобытным нац. культурам всех эт-
нических групп, населяющих обл., гармони-
зацию всего комплекса межэтнических от-
ношений и в конечном счете сохранение ста-
бильной этнополитич. ситуации в регионе. 
Идея строительства Н.д. была выдвинута гу-
бернатором обл. А.А. Чернышевым в ходе его 
встречи с руководителями нац.-культурных 
обществ. объединений обл. в октябре 2004 
г. На тер. Н.д. были выделены участки для 
10 нац. подворий, представляющих культу-
ру и быт самых многочисленных этнических 
групп в Оренбуржье: русских, татар, казахов, 
украинцев, башкир, мордовы, немцев, чува-
шей, белорусов и армян. С лета 2005 г. нача-
лось строительство на тер. большинства нац. 
подворий. Эскизные проекты разрабатыва-
лись с учетом специфики нац. архитектуры 
и особенностей быта каждого из народов. В 
каждом подворье размещается отдельное зда-
ние, являющееся этнографическим музеем, 
отображающим специфику культуры и быта 
той или иной этнической общности. В музеях 
оборудованы отдельные помещения, в кото-
рых размещаются библиотеки литературы на 
родном яз., а нац.-культурные обществ. объе-
динения могут проводить здесь свои заседа-
ния и этнокультурные мероприятия. В основ-
ных зданиях подворий размещаются ресто-
раны и кафе нац. блюд. Особый колорит соз-
дают расположенные на тер. подворий экспо-
зиции и предметы этнографии, отражающие 
традиционные элементы быта разл. этносов.

26 и 28 июля 2007 г. состоялось торже-
ственное открытие первых двух подворий – 
украинского и башкирского, в августе – ка-
захского. В июне 2008 г. были открыты мор-
довское и белорусское, в сентябре – немецкое 
и русское подворья. 2 июня 2009 г. было от-
крыто татарское нац. подворье.

Дом музей на татарском подворье пред-
ставляет собой типовой татарский дом кон. 
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XIX –нач. XX вв. Экспозиция музея насчи-
тывает десятки экспонатов. Здесь представ-
лены предметы быта и традиционная одежда 
татар Оренб. обл., рассказывается об выда-
ющихся представителях татар, чья жизнь, об-
ществ. и творческая деятельность неразрывно 
связана с Оренб. краем.

На тер. башкирского подворья создан 
особенный, неповторимый архитектурно-
ландшафтный ансамбль. Здания музея и кафе 
имеют шатровые крыши и выполнены в фор-
ме сот, что символизирует исконные промыс-
лы башкир. На самом подворье выстроен кон-
ский дворик и конюшня, установлены ульи.

Здание ресторана в казахском подворье 
спроектировано в самобытном стиле, в ко-
тором угадывается образ кочевого жилища 
– юрты. Округлое и многогранное, оно имеет 
купольное перекрытие с традиционным обо-
дом – «Шанырак». Над дверными проемами 
выступают валики, наподобие скатанной во-
йлочной завесы. Внутри подворья располага-
ются несколько юрт разл. назначения: в самой 
большой расположен музей, др. юрта исполь-
зуется как летнее кафе, где посетители под-
ворья могут отведать казахские блюда. Об-
ращают на себя внимание традиционные ка-
захские качели, без которых не обходился не 
один народный праздник.

Культурный комплекс Н.д. является уни-
кальным объектом, отражающим все много-
образие, богатство и особый колорит культу-
ры и традиций многонац. Оренбуржья. Н.д. 
стала наст. общим домом, где есть возмож-
ность не только для культурного отдыха лю-
дей, но и проведения нац. праздников и иных 
культурно-просветительских мероприятий. 
Это своеобразный музей под открытым не-
бом, ставший символом дружбы, основан-
ной на уважении к соседям, независимо от 
их нац. и конфессиональной принадлежно-
сти.  

К.М.

Национально-культурная автономия 
татар Свердловской обл. – обществ. органи-
зация. Образована в июле 1997 г. Председа-
тель – М.М. Шарафулин. НКАТ СО ведет ак-
тивную социальную и благотв. деятельность: 
работает обществ. приемная (ул. Малышева, 
6; руководитель – зам. председателя Сария 
Хаматхановна Бакирова), татарская служ-
ба знакомств «Миляш», бесплатная юриди-
ческая консультация, Фонд социальной по-
мощи, который оказывает поддержку мало-
имущим и нуждающимся гражданам, шко-
лам, нац. творческим коллективам, финан-
сирует выпуск литературы на татарском яз. 
Офис расположен по адресу: Екатеринбург, 
ул. Февральской революции, 27.

В 2000 г. усилиями НКАТ СО была орга-
низована телестудия «НКАТ-медиа», кото-
рая выпускает телепрограмму «Ислам сегод-
ня» и еженедельную передачу «Минем илем» 
(«Моя родина»). Данная передача – един-
ственная в регионе программа на татарском 
яз.; возникла на основе программы «Безнең 
көң» («Наш день») (2000–01), первоначаль-
но выходила на Свердловской гос. телера-
диокомпании, в наст. время – на телеканале 
ОблТВ; ее авторы – журналисты С.Х. Бакиро-
ва и Е.Д. Ибрагимова.

НКАТ СО оказывает значительное влия-
ние на развитие ислама в Свердловской обл. 
В 2001 г. при НКАТ СО был создан фонд со-
действия строительству мечетей «Абуль-
хайр» («Творящий добро»), благодаря которо-
му велось строительство мечети «Рамазан» в 
м/р-не «Химмаш» Екатеринбурга, финанси-
руется строительство мечетей в гг. Асбест и 
Ревда Свердловской обл., проведение ежегод-
ных ифтаров во время месяца рамадан, к уча-
стию в которых приглашаются имамы и ли-
деры нац. диаспор региона.

НКАТ СО активно участвовала в поли-
тич. и экономической жизни страны: в 1999 
г. вошла в общерос. союз обществ. объедине-
ний «Меджлис», на базе НКАТ в 2001 г. было 
создано свердловское региональное отделе-
ние ОПОД «Рефах», в 2003 г. – региональное 
отделение «Евразийской партии». Активно 
взаимодействует с религиозными организа-
циями – региональными муфтиятами ЦДУМ 
и ДУМ АЧР. Имеет официальный сайт по 
адресу: http://www.nkat.ur.ru/.

Лит.: Национально-культурная автономия татар 
Свердловской области. – http://www.ethnoinfo.ru/view_
text/id/109.htm; Отчет о деятельности Национально-
культурной автономии татар Свердловской области за 
июль 2001 – июнь 2002 гг. – http://www.nkat.ur.ru/rus/; Та-
тарской автономии Среднего Урала – 10 лет: что сде-
лано, что предстоит сделать. – http://www.islamrf.ru/
news/rusnews/russia/776/

Р.И., А.С.

Национальные общества и объедине-
ния тюрко-мусульманских этносов Орен-
бургской обл. Первые оренб. н.о. тюрко-мус. 
народов (равно как и др. этнических сооб-
ществ) сформировались и начали деятель-
ность в кон. 1980-х – нач. 1990-х гг. В июле 
1989 г. состоялись учредительные кон-
ференции башкирского областного цен-
тра (ныне областного «курултая башкир») 
«Караван-Сарай» и татарского центра «Ту-
ган тел» («Родная речь»), сферой деятельно-
сти которого провозглашался Оренбург в ка-
честве «центра татарской культуры». Меся-
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цем раньше было создано казахское област-
ное культурно-просветительское общество 
«Казах тиле» («Казахская речь»). Наконец, 
в июне 1991 г. прошла учредительная кон-
ференция Оренб. областного Татарского об-
ществ. центра (ООТОЦ).

В дальнейшем в области, испытывав-
шей воздействие миграционных потоков с 
тер. Центр. Азии, Закавказья и Сев. Кавка-
за, возникли и н.о. выходцев из этих регио-
нов. Среди них – Оренб. городская обществ. 
организация «Азербайджан» (а также 3 др. 
региональных азербайджанских организа-
ций); Оренб. региональные обществ. органи-
зации «Чечено-ингушский культурный центр 
“Даймокх”» и «Дагестан»; 6 таджикских объ-
единений (как общеобластных, так и дей-
ствующих в основных городах); две област-
ные узбекские организации; действующий в 
Оренбурге «Кыргызский культурный центр». 
Все они были зарегистрированы в 1999–2007 
гг., что соответствовало времени появления 
тех или иных групп переселенцев на тер. об-
ласти. Их многочисленность в рамках одно-
го этнического сообщества, вероятно, связана 
с р-нами их происхождения, а также с появ-
лением в их среде конкурирующих предпри-
нимательских групп уже после переселения в 
Оренб. обл.

1. Первый этап существования н.о. На 
создание татарских, башкирских и казах-
ских н.о. оказали свое воздействие события, 
происходившие в кон. 1980-х – нач. 1990-х 
гг. в Татарстане и Башкортостане, и обрете-
ние независимости Казахстаном. ООТОЦ за-
являл, что в своей деятельности он «руковод-
ствуется платформой и уставом Всетатарско-
го обществ. центра». Общество «Караван-
Сарай» (его название свидетельствовало о 
сохранении претензий башкирских активи-
стов Оренб. обл. и Башкортостана на этот 
историко-архитектурный комплекс) подчер-
кивало, что «является коллективным членом 
Башкирского народного центра “Урал”, ру-
ководствуется его программой и уставом». 
Связь между созданием собств. общества и 
тем, что в Казахстане стали повсеместно соз-
даваться общества «Казах тиле», признава-
ли и казахские активисты возрожденческо-
го движения. Тем не менее уже в первые годы 
деятельности н.о. стало ясно, что Татарстан и 
Башкортостан не располагают «финансово-
экономическими возможностями помощи 
собств. диаспоре», а политич. соображения 
исключали даже идею предоставления этой 
помощи Казахстаном.

В момент своего создания н.о. стремились 
стать выразителями интересов «коренных 
народов» самой Оренб. обл. Решение этой за-
дачи требовало специфической интерпрета-
ции роли Оренбурга, «национализации» его 
исторического прошлого (вкл. и исламскую 

составляющую), представленного как источ-
ник гордости для местных тюрко-мус. сооб-
ществ.

Для «Туган тел» и ООТОЦ прошлое го-
рода – это история становления важнейше-
го центра татарской нац. культуры. Это под-
креплялось ссылками на медресе «Хусаиния»; 
на внушительный список предпринимателей, 
политиков и деятелей татарской культуры, 
живших или бывавших в Оренбурге или гу-
бернии, а также нац. изданий (где лидирова-
ли «Шура» и «Вакыт») и учебных заведений 
дореволюционного времени. Доказывалось, 
что выходцы из Оренб. губ. оказали огром-
ное воздействие и на формирование совет-
ской татарской государственности и в ито-
ге на обретение Татарстаном его суверенно-
го статуса. Особое место в списке отводилось 
уроженцу Оренб. обл. – советскому татарско-
му поэту Герою Великой Отечественной вой-
ны М. Джалилю, подвиг которого провозгла-
шался «достоянием не только татарского на-
рода, а наследием всех россиян, и... в первую 
очередь оренбуржцев».

ООТОЦ требовал, чтобы названия улиц 
и площадей Оренбурга, др. городов и сел об-
ласти отражали деятельность представите-
лей татарско-мус. культуры, увековеченной 
памятниками и мемориальными досками на 
зданиях. Важная роль отводилась восстанов-
лению или реставрации мечетей и медресе. 
В таком пространстве должна была действо-
вать «национально ориентированная лич-
ность», формирование которой осуществля-
лось бы с помощью теле- и радиопередач на 
татарском яз., организуемых областным ве-
щанием и транслируемых из Татарстана; по-
средством нац. прессы, регулярно проводи-
мых праздников сабантуя; выступлениями 
татарских творческих коллективов. ООТОЦ 
и «Туган тел» добивались «восстановления 
татарского фак-та в Оренб. пед. ин-те» (ныне 
Оренб. гос. педагогический ун-т), «открытия 
татарских школ, классов, кружков, детских 
садов» (с компонентом мус. воспитания), соз-
дания татарского театра.

Для башкирских нац. активистов центр 
Оренб. губ. был «не только администр., но и 
культурным и просветит. центром для баш-
кир». В нем «издавались башкирские газеты 
и журналы на старотюркском литературном 
яз., действовали учебные заведения». В даль-
нейшем же Оренбург сыграл «важную роль 
в становлении сов. государственности Баш-
кирии». Эти активисты ставили вопрос и о 
«возвращении Караван-Сарая его законному 
хозяину», и восстановлении в области ин-та 
«башкирских вотчинных земель», а для их 
защиты – «возрождения Оренб. башкирского 
казачьего войска».

Сходная оценка Оренбурга давалась и ка-
захскими нац. активистами: в этом городе по-
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явилась первая школа для «киргизских» де-
тей при Оренб. пограничной комиссии, здесь 
жили, учились или творили выдающиеся дея-
тели нац. культуры и обществ.-политич. жиз-
ни, в городе и губернии издавались казахские 
газеты» («Айкап» и др). Равным образом ка-
захские активисты подчеркивали, что «Ка-
захстан оформил свою государственность в 
Оренбурге».

Н.о. требовали обеспечить «пропорци-
ональное представительство» соотв. татар, 
башкир и казахов в аппарате областных, го-
родских и сельских администр. учреждений. 
Татарские нац. активисты были в этом отно-
шении значительно более последовательны-
ми, настаивая на создании в области «двух-
палатного органа законодательной власти», 
одна из палат которого была бы составлена из 
депутатов, делегируемых в нее нац. движени-
ями. Равным образом должны были строить-
ся и органы законодательной власти город-
ского и районного масштабов.

Внимание к религиозному наследию 
было одним из приоритетных направлений в 
деятельности всех н.о. – в интересах «пропа-
ганды мус. культуры и традиции» и для спло-
чения этнических сообществ. Отношение к 
религии было частью общей стратегии н.о. 
по «возрождению нац. жизни». Однако ре-
лигия должна была играть роль, подчинен-
ную иным компонентам нац. существования. 
Так, в 2002 г. один из руководителей ООТОЦ 
отмечал «некорректность» отнесения «всех 
представителей тюркоязычных народов» к 
«мусульманам, т.е. к верующим», и подчерки-
вал, что в отличие от «языка, менталитета и... 
культурно-составляющих в духовной струк-
туре личности» религия не является «основ-
ным признаком нац. принадлежности чело-
века». По его словам, «нац.-культурные цен-
тры, являясь светскими обществ. структура-
ми, призваны выражать интересы всех про-
живающих на... территории (области) пред-
ставителей той или иной национальности, а 
религиозные организации – лишь ее верую-
щей части».

Односторонние башкирские претензии 
на Караван-Сарай вызвали резкую полеми-
ку в среде татарских и башкирских нац. ак-
тивистов на уровне Оренбурга. В нач. 1990-
х гг. эта полемика приобрела новые нюансы 
после того, как имам-хатыбом мечети это-
го комплекса был назначен выходец из Баш-
кортостана. По логике лидеров н.о., заранее 
исключалась возможность назначения имам-
хатыбов татарского происхождения в р-ны 
с башкирским населением и соотв. имамов 
башкирского происхождения – в р-ны с та-
тарским населением. Аналогично казахские 
нац. активисты исключали возможность на-
значения имам-хатыбами в р-нах с казахским 
населением татар или башкир, хотя сам про-

цесс появления казахских имамов начался 
только в 1990-е гг.

2. Взаимоотношения властей с н.о. С 
кон. 1980-х гг. проблема взаимодействия с н.о. 
и обоими муфтиятами стала едва ли не одним 
из приоритетов в деятельности оренб. област-
ной администрации. Высказывавшиеся ее 
представителями опасения выглядели как се-
рьезные и оправданные: «Процессы, происхо-
дящие в соседних республиках – Башкорто-
стане, Татарстане, Казахстане, активная дея-
тельность нац. партий и движений, высказы-
вания их лидеров о пересмотре существую-
щих границ влияют на обществ.-политич. об-
становку и морально-психологический кли-
мат в области». Оренб. областная админи-
страция была одной из первых региональных 
структур России, поставивших вопрос о вос-
становлении общерос. стабильности и прео-
долении влияния центробежных сил. В аппа-
рате главы администрации был образован ко-
митет по межнац. отношениям с целью «со-
хранения уникальности края», где «в процес-
се многовекового совместного проживания 
разл. этнических общностей... складывались 
традиции взаимопонимания и уважения, 
межнац. общения и веротерпимости». Адми-
нистрация области стремилась не допустить 
дальнейшей политизации н.о. и поставить их 
под свой контроль.

В декабре 1999 г. в прав-ве Оренб. обл. 
было создано мин-во информационной поли-
тики, обществ. и внешних связей. В структу-
ре этого мин-ва возникло управление по свя-
зям с обществ., нац. и религиозными органи-
зациями, включившее быв. комитет по меж-
нац. отношениям. Реализуемая ныне пр-вом 
Оренб. обл. схема взаимоотношений с н.о. 
значительно сужает сферу их самостоятель-
ности. Н.о. вступили в этап своего «освобож-
дения от иллюзий», тем более что в это время 
деятельность радикальных нац. движений в 
Татарстане, Башкортостане и Казахстане на-
чинала затухать.

В 1993–94 гг. в Оренб. обл. была подго-
товлена и стала осуществляться целевая ком-
плексная программа поддержки нац. культур 
народов Оренбуржья (в дальнейшем – про-
грамма реализации модели региональной 
нац. политики Оренб. обл.). Она предусма-
тривала создание условий для развития куль-
тур всех нац. групп, проживающих на тер. об-
ласти. Речь шла и о восстановлении и рестав-
рации памятников нац. истории и культуры, 
функционировании школ на основе «нац. си-
стемы образования», введении в средних и 
высших учебных заведениях факультатив-
ных курсов для изучения родных языков, соз-
дании «нац. системы дошкольного воспи-
тания». Ее авторы подчеркивали важность 
«свободного развития конфессий как состав-
ной части духовной культуры каждого наро-
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да» и одновременно противостояния «попыт-
кам использовать чувства верующих для раз-
жигания межнац. розни».

Н.о. инкорпорировались в общеобласт-
ную систему управления, но их влияние на 
развитие местного политич. процесса было 
сведено до минимума. Лишь власть могла 
представлять интересы местных нац. мень-
шинств в сфере культуры, обществ.-политич. 
жизни и взаимоотношений с Татарстаном, 
Башкортостаном и Казахстаном. Власть (во 
взаимодействии с местным предпринима-
тельством) выступала и в качестве единствен-
ного донора н.о. в сфере финансирования из-
даний на нац. языках (татарской газеты «Яна 
Вакыт», башкирской «Караван-Сарай» и ка-
захской «Айкап»), реализации незначитель-
ного по своим объемам теле- и радиовещания 
и проведения «этнических праздников».

Нац. политика исполнительной власти 
Оренб. обл. уже на раннем этапе своей ре-
ализации идеологически была направлена 
на «становление российского народа»; ее го-
сударственнический характер лишь усили-
вался в условиях нового этапа развития Рос-
сии в 2000-е гг. с его тенденцией формирова-
ния сильной «вертикали власти» Резюмируя 
доктрину «гражданского общества Оренбур-
жья», областные власти подчеркивают, что 
проводимая ими нац. политика должна содей-
ствовать успешной реализации задачи «фор-
мирования нац. сознания» не на этнической 
основе, а на базе «исторической общности 
судеб и культур этнических групп... края», 
«расположенного на стыке Европы и Азии, 
двух культур, азиатской и европейской, двух 
мировых религий, христианской и мус.».

3. Н.о. на совр. этапе. Огосударствление 
н.о. было одной из основных причин их «ре-
гионализации» и происходивших в их рядах 
организационных расколов. В декабре 1999 г. 
ООТОЦ был преобразован в Оренб. регио-
нальную татарскую нац.-культурную авто-
номию (НКА). Еще раньше (в 1997 г.) транс-
формировался и Центр «Туган тел», ставший 
Оренб. городской НКА.

Создание Оренб. региональной татарской 
НКА ни в коей мере не способствовало объ-
единению всего татарского этнического со-
общества области под ее эгидой. Почти сра-
зу после ее возникновения в Асекеевском 
р-не, где сконцентрирована одна из наибо-
лее значительных групп оренб. татар, возник-
ла собств. татарская НКА. В дальнейшем своя 
НКА татар появилась и в еще одном р-не зап. 
зоны области – Абдулинском. Список татар-
ских н.о. включает также организационные 
структуры, сформированные в городах зап. 
зоны – Бугуруслане и Бузулуке, как и в с. Тат. 
Каргала. В самом Оренбурге базируется не-
сколько претендующих на роль общеобласт-
ных татарских н.о. Эти организации конкури-

руют между собой и в значительной степени 
лишены обществ. поддержки, ориентируют-
ся на разл. группы этнического предприни-
мательства и на разл. подразделения област-
ных и районных властей.

Организация «Казах тиле» оттеснена с 
ведущих позиций тремя обществами, конку-
рирующими между собой и ориентирующи-
мися на разл. оренб. бизнесменов казахского 
происхождения: Ассоциацией казахов Орен-
буржья, Оренб. региональной казахской НКА 
и Оренб. областной обществ. организацией 
казахов. В некоторых р-нах с казахским на-
селением (Новоорском, Акбулакском, Домба-
ровском), а также в Оренбурге и Орске дей-
ствуют собств. районные НКА.

На фоне татарской и казахской «множе-
ственности» н.о. башкирская ситуация ка-
жется более выгодной (что определяется 
приемлемыми для оренб. областного прав-
ва соглашениями с властями Башкортоста-
на). «Оренб. областной курултай башкир 
“Караван-Сарай”» практически в полном 
объеме сохранил единство своих организа-
ционных структур. Впрочем, на тер. области 
действует и Межрегиональная обществ. орга-
низация «Башкирский народный конгресс», а 
в Орске и в Сорочинском р-не возникли са-
мостоятельные соотв. Орская городская об-
ществ. организация «Татаро-башкирский 
культурный центр – Туган тел» и «Соро-
чинское региональное обществ. движение 
возрождения нац. культур тюркских наро-
дов – Туган тел». Тем не менее руководство 
«Караван-Сарая» распространяется сегодня 
на его отделения во всех р-нах области с баш-
кирским населением. Как и в татарском и ка-
захском случаях, основная задача всех этих 
центров и объединений – созидание отвечаю-
щего целям и задачам пр-ва области «единого 
гражданского сообщества Оренбуржья» как 
неотъемлемой части «российского народа».

Лит.: Амелин В.В., Торукало В.П. Оренбуржье в эт-
нополитическом измерении. – М., 1996; Косач Г.Г. Ислам 
в Оренбургской области. – М., 2008; Он же. Российский 
регион в постсоветское время: тюрко-мусульманские 
меньшинства Оренбургской области // Вестник Евра-
зии. – М., 1999, № 2; Ларина Е., Наумова О. Народное са-
моуправление у казахов Оренбургской области // Вест-
ник Евразии. – М., 2006, № 4; Программное заявление 
Оренбургской региональной татарской национально-
культурной автономии // Яна Вакыт. – Оренбург, 1999, 
№ 2; Сведения о национально-культурных обществен-
ных объединениях и институтах Оренбургской обла-
сти на 01.01.2008 г. – http://www.mininform.orb.ru; Устав 
Оренбургского городского татарского общественно-
го центра «Туган тел». – Оренбург, 1990; Устав Орен-
бургского областного башкирского центра «Караван-
Сарай». – Оренбург, 1993; Устав Оренбургского област-
ного культурно-просветительского центра «Казах 
тиле». – Оренбург, 1991; Устав Оренбургского област-
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ного Татарского общественного центра // Яна Вакыт. 
– Оренбург, 1993, № 1.

Г.К.

Несохранившиеся мечети деревень 
Елабужского уезда Вятской губ. В ряде де-
ревень совр. Удмуртии ранее существовали 
мечети, которые по разным причинам не со-
хранились. В 1903 г. был утвержден проект 
на постройку мечети в д. Сосмак Васильев-
ской вол. (совр. Можгинский р-н). 28.12.1902 
г. указным имамом был утвержден Ахмед-
валей Курбангалеев; он же значится в спи-
ске 1917 г. В 1930-е гг. эта мечеть была за-
крыта, здание не сохранилось. В д. Варзино-
Алексеевское (татар. Бакыр Завод) Варзият-
чинской вол. (совр. Алнашский р-н) проект 
мечети был утвержден в 1905 г. 18.05.1904 г. 
указным имамом был утвержден Лутфулла 
Габдулгаллямов. В 1930-е гг. мечеть была за-
крыта, здание не сохранилось. В д. Тавзямал 
Салаушской вол. (совр. Киясовский р-н) ме-
четь была утверждена к постройке 16.03.1904 
г. Здание представляло образец классической 
татарской деревянной мечети с минаретом в 
сер. крыши, состояло из анфиладно располо-
женных под двускатной крышей вестибюля и 
двух молельных залов, михраб располагался 
под отдельной двускатной крышей. 7.09.1904 
г. указным имамом был утвержден Хатмулла 
Мушфуллин, он же значится в списке 1917 г. 
В 1930-е гг. мечеть была закрыта. Здание ис-
пользовалось для обществ. нужд, было снесе-
но в нач. XXI в. при постройке новой мече-
ти. Новая мечеть официально еще не открыта, 
но уже действует. Официального имама нет. 
Праздничные молитвы проводят представи-
тели Ижевского муфтията. Местная мус. ор-
ганизация не зарегистрирована.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; ф. 583, оп. 526, д. 
506; оп. 527, д. 143; оп. 528, д. 375; оп. 604, д. 149.

И.К.

Нигматуллин Рахматулла Гизатулло-
вич (05.1903, с. Утеево ныне Красногвардей-
ского р-на Оренб. обл. – ?) – религиозный де-
ятель. В 1910–19 гг. учился в медресе родно-
го села, в 1920–41 гг. работал в своем селе. С 
началом Великой Отечественной войны при-
зван в ряды Красной армии, где служил шо-
фером. В августе 1943 г. был тяжело ранен и 
пять месяцев пролежал в госпитале, откуда с 
документами инвалида II группы был демо-
билизован и вернулся домой. Однако, несмо-
тря на инвалидность, в июле 1944 г. был на-
правлен в трудовую армию. После оконча-
ния войны устроился на работу шофером в 

пожарную команду г. Сорочинска. Выйдя на 
пенсию, в 1958 г. переехал на постоянное жи-
тельство в с. Тат. Каргала Сакмарского р-на 
Оренб. обл. В ноябре 1960 г. был назначен 
муллой местной мечети.

Лит.: Моргунов К.А. Религиозная жизнь в с. Татар-
ская Каргала в послевоенные десятилетия // Из исто-
рии татар Оренбуржья (к 260-летию Татарской Кар-
галы). – Оренбург, 2005, с. 79–88.

К.М.

Нижне-Тагильское мусульманское 
культурно-экономическое и благотво-
рительное общество – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация. 
Р-н деятельности – Нижне-Тагильский за-
вод (ныне г. Ниж. Тагил Свердловской обл.) 
и Верхотурский уезд. Зарегистрировано на 
основании закона 4.03.1906 г. Внесено в ре-
естр Пермской губ. по делам об обществах 
присутствия 10.07.1909. Его учредителями 
выступили крестьяне Казанской губ. Свияж-
ского уезда М.З. Валитов и М.М. Шакиров, 
Цивильского уезда Ш. Зайдуллин, З. Абдю-
тев, С. Загидуллин и башкир Красноуфимско-
го уезда, имам Нижнетагильского завода М.Г. 
Габдуллов. В доме по ул. Ветохиной, 18, где 
размещалась городская. мечеть (см. Мечеть 
г. Ниж. Тагила), обществом по разрешению 
пермского губернатора 13.08.1911 г. была ор-
ганизована мус. библиотека. Там же прохо-
дили собрания верующих, где рассматрива-
лись культурно-экономические и благотв. во-
просы, проходили выборы членов ревизион-
ной комиссии, на что имелось разрешитель-
ное свидетельство Пермского губ. правления 
от 2.07.1909 г. Узнав о проведении в библио-
теке собраний верующих, ДДДИИ высказало 
опасения, что на них может идти пропаганда 
панисламизма. В августе 1913 г. МВД вышло 
в 1-й департамент сената с рапортом о закры-
тии 22-х обществ, в т.ч. данного. Упразднено 
постановлением Сената в 1914 г. Попытка му-
сульман возобновить деятельность общества 
после революции 1917 г. не увенчалась успе-
хом.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 29–31; л. 135–40; 
Загидуллин И. Махалля в промышленных поселениях в 
европейской части России и Сибири (XIX – начало ХХ 
вв.) // Татарские мусульманские приходы в Российской 
империи. – Казань, 2006, с. 66–100. 

Р.Б., А.С. 

Ногайская Орда – тюркское кочевое гос-
во, возникшее при распаде Золотой Орды. Су-
ществовало в кон. XV – нач. XVII вв. в сте-
пях Евразии, на тер. совр. России и Казахста-
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на. Столицей Н.О. являлся золотоордынский 
г. Сарайчук в низовьях р. Урал (ныне терр. 
Казахстана). Правители Н.О., происходившие 
из рода Эдиге и не имевшие поэтому прав на 
ханский титул, именовались биями (русский 
аналог – вел. князья). Н.О. была наиболее мно-
гочисленным среди гос-в, сложившихся по-
сле распада Золотой Орды, она могла выста-
вить войско в 120–140 тыс. чел. В.Н. Татищев 
писал: «Ногай был величайший народ около 
Астрахани, наполнял всю степь меж гор Кав-
казских до Яика и по Волге до Суры». Однако 
в политич. отношении Н.О.была слабым об-
разованием, лишенным гос. администрации: 
вместо самодержавной ханской власти здесь 
существовала малоавторитетная власть биев, 
которые зависели от Совета мурз, пережитка 
древнемонгольских курултаев. В администр. 
отношении Н.О. (без центр. части, управляе-
мой непосредственно бием) делилась на пра-
вое (зап.) и левое (вост.) крылья, во главе кото-
рых встали наместники-военачальники с чи-
сто ногайскими (не имеющими аналогов) ти-
тулами: соотв. нурадин и кековат. Вне этой 
системы оставалась тер. исторической Баш-
кирии (большая часть совр. Челябинской, 
Оренб. обл. и Башкортостана), заселенная но-
гаями довольно поздно. Ее коренные жите-
ли вынуждены были платить ясак сразу всем 
трем ведомствам: бия, нурадина и кековата. С 
1584 г. к этому членению добавился 4-й улус 
на северо-востоке Н.О. (север совр. Казах-
стана), во главе которого стоял тайбуга (еще 
один придуманный, чисто ногайский титул).

П.И. Рычков со слов башкирского стар-
шины К. Муллакаева пишет, что в посл. четв. 
XV в. вся юж. Башкирия принадлежала но-
гайскому правителю (наместнику) Басма-
ну. Постоянным местом пребывания Басма-
на, по этой легенде, являлась гора Маяк (Ак-
тюба, сейчас в черте совр. Оренбурга). Раз-
валины кирпичных сооружений и мечети в 
XVIII в. наблюдал здесь акад. И.П. Фальк. В 
последующем ставка наместника в Башкирии 
располагалась в крепости Имэн-кала (буду-
щая Уфа). Здесь правил брат Басмана, некий 
Тюря-хан (вероятно, один из ногайских на-
местников Башкирии), который «жил на том 
самом месте, где ныне г. Уфа». В результате 
длительной междоусобной войны и гибели 
последовательно Басмана, Тюря-хана, Алты-
кара (Алчагир б. Муса, возможный бий Н.О. в 
период I Смуты 1510-х гг.) на Юж. Урале на-
долго установилась власть Акназар-султана 
(Хакк-Назар б. Касим, казахский султан, на-
местник ногайского бия Шейх-Мамая в Баш-
кирии в 1530-х гг., казахский хан в 1537–80 
гг.), который, по хронике К. Муллакаева, 
башкир «всячески изнурял и в бессилие при-
водил». Хакк-Назар, а также сибирские сул-
таны из династии Шейбанидов Кучум и 
Ахмед-Гирей б. Муртаза воспитывались при 

дворе Шейх-Мамая б. Мусы (ум. 1549), кото-
рый в качестве кековата контролировал Баш-
кирию, причем правил здесь сурово и умело, 
ввел налогообложение и полностью подчи-
нил своей воле местную знать. Роль Башки-
рии при нем в администр. системе Н.О. выгля-
дит значительной и своеобразной: наместни-
чество здесь являлось управленческой трени-
ровкой, приобретением администр. навыков 
будущими ханами – марионетками в руках 
Н.О. Последующие наместники Н.О. в Баш-
кирии: Исмаил б. Муса (1537–44, затем стал 
нурадином), сибирский султан Ахмед-Гирей 
(1544–54), возм. Кучум (1550-е), Динбай б. 
Исмаил (кон. 1550-х – 1578). После II Смуты 
в сер. 1550-х гг. ногаи уже не имели прежней 
системы улусов на тер. Башкирии, в связи с 
голодом произошла массовая откочевка нога-
ев из Башкирии в юж. степи.

На севере влияние Н.О. в период ее мо-
гущества распространялось до юж. преде-
лов совр. Пермской обл. – так, в XVI в. ее пра-
вители взимали дань с пермских остяков на 
Каме. В нач. XVI в. (уже после оставления но-
гаями терр. Башкирии) некоторые ногайские 
улусы выторговывали себе право кочевать 
между рр. Исеть и Миасс (сев.-вост. совр. Че-
лябинской и зап. Курганской обл.). Еще в 1636 
на р. Сылве (юг совр. Пермского края) фикси-
руется «ногайская пустошь».

Н.О. находилась в дружественных и по-
рой союзных отношениях с Московской Ру-
сью. После падения Казани в 1556 г. Н.О. рас-
кололась на 3 три части. Большие Ногаи, со-
хранившие большую часть терр. Н.О., управ-
лялись «русофильски» настроенным бием 
Исмаилом, который привел эту часть Н.О. под 
протекцию России в 1557 г. До 1606 г. Исмаил 
и его потомки правили с разрешения русско-
го царя и получали от него жалование.

В 1554 г. в Н.О. вспыхнула гражданская 
война – II Смута. От войны и последовавше-
го голода и эпидемий к 1558 г. погибло свы-
ше ста тыс. ногаев. В 1554–57 гг. значитель-
ная часть башкир, ранее подчинявшихся Н.О. 
и проживавших на землях, покинутых нога-
ями, перешло в российское подданство. Сре-
ди них – башкирские рода: бурзян, усерган, 
кыпсак, тамьян, тангаур, юрматы и др. При 
этом наличие ряда совпадающих патрони-
мий и длительной взаимной инфильтрации 
двух родств. народов, а также прямых указа-
ний в башкирских родословных-шаджара («А 
младший брат его... во главе неисчислимых 
ногаев откочевал на Кубань»), не позволяет 
с высокой степенью достоверности отделить 
башкирские рода от ногайских.

В 1570-х гг. в быв. Башкирское наместни-
чество Н.О. вошли направленные Москвой 
стрельцы, в центре удела Имэн-кале утвер-
дился русский воевода с гарнизоном. Это вы-
звало окончательный исход ногаев из этих зе-
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мель. В кон. 1580-х гг. российские власти, не 
считаясь с претензиями ослабевавшей Н.О., 
демонстративно учредили ставку москов-
ского воеводы в Уфе, центре быв. Ногайской 
Башкирии. Пост наместника Башкирии все 
еще сохранялся в номенклатуре Н.О. (с 1578 
г. им был племянник Динбая, будущий нура-
дин Саид-Ахмед б. Мухаммед; затем Канай 
б. Динбай; в 1604–22 гг. – тайбуга Кара Кель-
Мухаммед б. Ураз-Мухаммед), но его став-
ка располагалась уже на р. Эмбе (терр. совр. 
Казахстана). Для сбора ясака с башкир нога-
ям теперь необходимо было ежегодно снаря-
жать военные экспедиции. Однако их интере-
сы вошли в столкновение с новой политикой 
Москвы, и российские власти жесткими воен-
ными мерами пресекали деятельность сбор-
щиков ясака.

Передвижение калмыков в 1607–30 гг. за-
ставило ногаев переселиться с р. Эмбы, где 
находилось историческое ядро Н.О., к Волге 
и затем еще западнее, в причерноморские сте-
пи. Калмыцкое нашествие имело роковые по-
следствия для Больших Ногаев, которые рас-
сеялись на огромных пространствах Вост. Ев-
ропы и Центр. Азии, влившись в состав разл. 
народов и гос-в.

Н.О. была многонац. гос-вом: кроме нога-
ев и татар, она включала в себя предков баш-
кир, каракалпаков и казахов; в период Н.О. 
происходила активная инфильтрация нога-
ев в башкирскую среду, а башкир – в ногай-
скую. Ногаи как этнос сыграли значитель-
ную роль в формировании совр. башкирского 
и татарского народов. Многие патронимиче-
ские подразделения, которые были зафикси-
рованы среди средневековых ногаев, присут-
ствуют сегодня среди совр. башкир – кыпчак 
(кыпсак), найман, керей (гарай), катай, мин и 
т.д. Многие совр. татарские села Оренб. обл. 
и Башкортостана ведут свое происхождение 
от ногаев, что сохраняется в народной памя-
ти. В казахской этнической среде распростра-
нен экзоэтноним «ногай», употребляемый в 
отношении татар разл. происхождения. Вме-
сте с тем вопрос ногайского этнического ком-
понента в происхождении татарского, баш-
кирского и казахского народов до конца не 
исследован.

Население Н.О. придерживалось ислама; 
активная исламизация началась здесь уже с 
эпохи Эдиге (кон. XIV – нач. XV вв.). Извест-
но о том, что к ногаям Башкирии для про-
поведи был послан ученик крупного суфий-
ского шейха из Бухары Ахмеда Йасави, и тот 
преуспел в миссионерском служении. XIV ве-
ком датируются семейные и одиночные усы-
пальницы кочевой аристократии Н.О., т.н. ке-
шене. Они устанавливались над могилами 
биев, мирз и их приближенных. Среди со-
хранившихся памятников эпохи Н.О. – кеше-
не Кызыл-Мечеть в Тоцком р-не, Изобильнин-

ский мавзолей в Соль-Илецком р-не, надмо-
гильные камни «ногайских батыров» с эпи-
тафиями на мус. кладбище аула Бурансы Бе-
ляевского р-на Оренб. обл., башня Тамерлана 
в Варненском р-не Челябинской обл. и др. По 
аналогии, предполагается и существование 
несохранившихся мечетей на той терр. Урала, 
которая подчинялась Н.О.

Лит.: История Башкортостана с древнейших вре-
мен до наших дней: в 2-х т. / И.Г. Акманов, Н.М. Кул-
бахтин, А.З. Асфандияров и др. Т. I. – Уфа, 2004; Како-
го мы роду-племени? Народы России: Имена и судьбы / 
Словарь-справочник / Р.А. Агеева. – М., 2000; Кузеев Р.Г. 
Башкирские родословные. – Уфа, 2002; Кузеев Р.Г. Про-
исхождение башкирского народа. – М., 1974; Ногайско-
русско-башкирские отношения в период вхождения 
Башкирии в состав Русского государства / С.У. Тайма-
сов // Россия и Башкортостан: Общая история – об-
щее будущее. – Магнитогорск, 2007; Ногайцы / Ибраги-
мов М.-Р.А. // Народы России. Энциклопедия. – М., 1994; 
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 
(1551–1561 гг.) / Сост. Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов. 
– Казань, 2006; Сорок ногайских батыров // Башкирское 
народное творчество. Т. 2. Предания и легенды. – Уфа, 
1987, с. 187; Татары и Русь. 360 лет отношений. 1238–
1598: Справочник / В.В. Похлебкин. – М., 2005; Трепавлов 
В.В. История Ногайской Орды. – М., 2001.

Д.Х., Г. Вал., Дм. М.

Нукратское княжество. См. Каринское 
опричное княжество.

Нуриманов Багаутдин Ялалетдинович 
(1893, д. Новокулево Бирского уезда Уфим-
ской губ. – 1918, Орск) – советский революци-
онный деятель. Из крестьян. Учился в сель-
ской мус. школе. Рабочий Челябинского ж/д 
депо. С 1914 г. – рабочий артели по снабжению 
действующей армии. Окончил курсы бухгал-
теров. После Февральской революции 1917 г. 
– член РСДРП(б). Избран в состав Уфимско-
го комитета партии и городского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. Председатель 
татаро-башкирского бюро Уфимского коми-
тета РСДРП(б). Вел пропагандистскую рабо-
ту среди солдат-мусульман гарнизона, уча-
ствовал в установлении советской власти в 
Уфимской губ. С февраля 1918 г. работал в 
Оренбурге: член революционного Оренб. мус. 
военного комитета, мус. комиссариата, ис-
полкома Оренб. Совета и др. С лета 1918 г. на 
политич. работе в Красной армии, участвовал 
в боях с дутовцами в Оренб. губ. Направлен 
на нелегальную работу, был арестован бело-
гвардейцами и расстрелян.

Лит.: Багаутдин Нуриманов // Уральская исто-
рическая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000; Кузе-
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ев Р.У. Багаутдин Нуриманов. – Уфа, 1955; Плотников 
И.Ф. Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энци-
клопедия и библиография. Т. 1. – Екатеринбург, 2007, с. 
235–36.

С.Р.

Нуриманов Раис Глюмович – религи-
озный деятель. Род. 1.04.1929 в д. Тыннама-
сово Антанышевского р-на Татарской АССР 
в семье потомственных имамов. В 1929 г. его 
отец Г.Н. Нуриманов переехал в Свердловск, 
в 1930 г. перевез семью. Н. получил религи-
озное воспитание от отца. Чтобы помочь се-
мье, с 14 лет работал сапожником, слесарем 
на Уралмашзаводе. В 1949 г. окончил школу 
рабочей молодежи. Поступил в техникум пи-
щевой промышленности, со 2-го курса кото-
рого был призван в армию. Служил в ПВО, 
дослужился до звания капитана. В 1957 г. за-
вершил с отличием обучение в техникуме. В 
годы учебы активно занимался спортом, име-
ет несколько спортивных разрядов. Работал 
гл. инженером хлебокомбината г. Красноту-
рьинска, произвел реконструкцию завода, со-
вмещая работу с учебой в Московском ин-те 
пищевой промышленности (окончил с отли-
чием в 1964 г.). С 1962 г. работал в управле-
нии пищевой промышленности Свердлов-
ской обл. на разл. руководящих должностях. 
За годы работы построил и реконструировал 
ряд предприятий пищевой промышленности. 
Депутат четырех созывов облсовета. В 1995 г. 
вышел на пенсию. Пенсионер республикан-
ского значения. В 1997–99 гг. работал зам. по-
стоянного представителя Респ. Татарстан на 
Урале.

С 27.04.1995 г. – председатель Совета ста-
рейшин мусульман Свердловской обл., при-
казом Совета муфтиев России от 5.10.2006 г. 
назначен полномочным представителем СМР 
в г. Екатеринбурге и Свердловской обл. На 
протяжении 1990–2000-х гг. активно участву-
ет в религиозной жизни мус. общины регио-
на, участвовал в церемонии закладки перво-
го камня и строительстве большей части ме-
четей региона. Добился включения в губерна-
торскую программу проекта строительства 
соборной мечети Екатеринбурга. Пользует-
ся заслуженным уважением властей и обще-
ственности. Совершил хадж. Награжден ме-
далями «Лучшему тренеру-общественнику 
Свердловской обл.», «Ветеран труда», «100 
лет со дня рождения В.И. Ленина», «Меценат 
столетия» от ЦДУМ, «За духовное единение» 
от СМР, орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени. Женат, имеет дочь.

Лит.: Гарифуллин Ф. Одинаково преуспеть и в ре-
лигиозной жизни, и в светской // Истина. – Екатерин-
бург, 08.2006, № 38, с. 4.

А.С.

«Нурлы Барда» («Светлая Барда») – 
религиозно-просветительское издание на та-
тарском яз., официальная газета Бардымско-
го мухтасибата ДУМ Пермского края. Издает-
ся с апреля 2005 г. периодичностью два раза 
в месяц. Зарегистрирована 11.01.2006 г. Ста-
тьи газеты носят просветительский харак-
тер: знакомят с основными положениями ис-
лама, освещают события из жизни мусуль-
ман Барды и окрестностей, знакомят с има-
мами мухтасибата. Верстка осуществляется 
в Барде, печать – в изд-ве Пермского муфти-
ята в Перми. Выходит при содействии и ре-
дакции имам-мухтасиба М.Н. Музафарова. 
Формат А4.

Лит.: Печатные издания. – http://www.fapmc.ru/
popup/?smi_type=1&letter=RS&page=10

А.С.

Нурмаметов Руслан Рафикович (р. 
2.01.1980) – религиозный деятель, полномоч-
ный представитель ДУМ АЧР в Свердлов-
ской обл. Род. в г. Каменск-Уральском Сверд-
ловской обл. После окончания общеобра-
зовательной школы г. Каменск-Уральского 
в 1995–97 гг. обучался в лицее «Надежда» 
Урал. гос. медицинской академии. Посещал 
воскресные курсы при мечети г. Каменск-
Уральского по изучению основ ислама и араб-
ского яз. В 1997–2000 гг. обучался в казан-
ском высшем мус. медресе «Мухаммадия», в 
2000–04 гг. – в Урал. гос. колледже им. И.И. 
Ползунова. В 2000–02 гг. работал преподава-
телем, имам-хатыбом в МРОМ «ар-Рахман» 
Екатеринбурга (см. Мус. община Екатерин-
бурга). В 2002 г. обучался в ин-те развития ре-
гионального образования Свердловской обл. 
по программе «Ислам – культура наследия», 
разработанной совместно с мин-вом обще-
го и профессионального образования. Прово-
дил детские семинары в общеобразователь-
ных школах по данной программе. В 2002–04 
гг. – председатель, имам-хатыб МРОМ и ме-
чети «ар-Рахман» Екатеринбурга, руководил 
работой дневных и воскресных курсов при 
мечети.

При поддержке Казыятского управле-
ния мусульман Свердловской обл. по направ-
лению ДУМ АЧР и СМР был направлен на 
обучение в Египет, где в 2004–07 гг. обучал-
ся в ин-те исламской миссии при ун-те «Аль-
Азхар». В 2006 г. окончил ин-т международ-
ных курсов арабского яз. Каирского гос. ун-
та. С 2007 г. по наст. время обучается в ун-те 
«Аль-Азхар». В 2008 г. избран руководите-
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лем российских студентов Каира, направлен-
ных духовными управлениями мусульман 
РФ. В марте 2008 г. назначен официальным 
представителем ДУМ АЧР в Свердловской 
обл. Принимает активное участие в «круглых 
столах» и конференциях, ведет большую об-
ществ. работу, преподает арабский яз. в мак-
табе мечети пос. Октябрьский, соорганизатор 
экскурсионного проекта «Мечети Урала».

Лит.: Нурмаметов Руслан Рафикович // Мусульма-
не Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2008, с. 4; Старо-
стин А. Татарская молодежь посетила мечети Урала. 
– http://www.islamrf.ru/news/events/umma/4572/; Он же. 
«Религиозность» и «веротерпимость» должны прийти 
на смену «толерантности» в деле воспитания молоде-
жи. – http://www.islamrf.ru/news/reportages/umma/6849/

А.С.

Нурмухамедов Мухаммедгариф б. Нур-
мухамед (1863, д. Мал. Булгаир Никифо-
ровской вол. Казанской губ. – 1932, Падера) 
– имам-хатыб мечети д. Падера Кестымской 
вол. Глазовского уезда Вятской губ. Родом из 
бедной семьи. Окончил Казанское городское 
4-классное училище. В 1885 г. в поисках рабо-
ты приехал в Падеру – небольшую деревню в 
30 дворов с маленькой пятивременной мече-
тью. Здесь он был выбран муллой и служил 
в этой должности до 1930 г. В 11.02.1894 г. (по 
др. данным, 4.03.1894) получил указ на звание 
имам-хатыба и мударриса Падеринской мече-
ти. Стараниями Н. в 1896 г. в деревне откры-
лось мектебе, был построено отдельное зда-
ние мус. нач. школы.

Лит.: ЦГА УР, ф. 5, оп. 1, д. 1904.

Д.К.

О

«Озерский Нур» – газета мус. общины 
г. Озерска Челябинской обл., является при-
ложением к городскому изданию «Озерский 
вестник». Тир. 20 тыс. экз. Объем издания – 4 
полноцветные полосы. Гл. редактор – имам-
хатыб г. Озерска Г.Х. Шаймарданов. Газе-
та освещает жизнь мус. общины города, пу-
бликует новости о мероприятиях, проводи-
мых Советом муфтиев России, полемические 
и исторические статьи. Выпускается на сред-
ства мус. общины и гранта Фонда поддерж-
ки исламской культуры, науки и образования. 
Выходит с июня 2009 г. два раза в месяц.

А.С.

ОМДС. См. Оренбургское магометан-
ское духовное собрание.

 Оренбург и первые российские нацио-
нальные автономии: 1919–1920 гг.

1. Возникновение нац. автономий. За-
вершившаяся летом 1919 г. советизация 
Оренб. губернии немедленно поставила во-
прос о ее будущей судьбе. Осуществлявшие-
ся центр. пр-вом сов. России проекты по «нац. 
самоопределению» народов быв. империи 
были неутешительны для местной организа-
ции РКП(б). Речь шла в первую очередь о соз-
дании руководимой А.-З. Валидовым «Малой 
Башкирии», в состав которой предполага-
лось передать 3/4 тер. губернии. Кроме того, 
создание башкирской автономии отсекало 
от губернии ее быв. Челябинский уезд (пре-
вращавшийся в самост. администр. образова-
ние). Вторым из этих проектов стала идея ка-
захской автономии к югу от Оренб. и Орско-
го уездов губернии, но с включением некото-
рых частей ее тер. Третий проект, поддержи-
вавшийся «мус.» коммунистами М. Вахито-
вым и М. Султан-Галиевым, а также главой 
Наркомнаца И.В. Сталиным, был направлен 
на включение значительных тер. Поволжья и 
всего Юж. Урала (в т.ч. Оренбурга) в состав 
татаро-башкирской автономии, выраставшей 
из идеи «штата Идель-Урал». Третий из этих 
проектов не был осуществлен, но первый и 
второй, согласованные с главой сов. прав-ва 
В.И. Лениным, стали в 1919 г. реальностью. В 
кон. февраля 1919 г. на курултае башкирско-
го Шуро в с. Темясово была создана «Малая 
Башкирия», в апреле того же года признан-
ная сов. прав-вом. В июле 1919 г. постановле-
нием СНК РСФСР был сформирован Ревком 
Киргизского (Казахского. – Авт.) края с ме-
стопребыванием в Оренбурге. 20 августа того 
же года постановлением ВЦИК РСФСР было 
провозглашено образование автономной (в 
составе РСФСР) Киргизской [Казахской] ССР 
(столица которой, а также границы ее тер. в 
то время еще не были определены).

Как считали в Оренбурге, гл. проблема 
после создания «Малой Башкирии» заключа-
лась не столько в лишении губернией значи-
тельных участков подчиненного местной ор-
ганизации РКП(б) пространства (отходивше-
го к башкирской автономии), сколько в том, 
что эта организация лишится ведущей роли 
в окружающем этот город регионе, а ее ме-
сто займут находящиеся в прямом контак-
те с Москвой новые группы элиты с их ярко 
выраженным «националистическим» про-
шлым. Одна из этих групп была представ-
лена главой башкирского нац. движения А.-
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З. Валидовым, вторая – создателями казах-
ской Алаш-Орды. При этом в самом Оренбур-
ге, исторически возникшем ради того, чтобы 
стать российским «окном в Азию» (паралле-
лью С.-Петербургу – «окну в Европу»), мест-
ная организация РКП(б) уже считала себя 
оплотом «социалистической революции» на 
Востоке. Об этом говорил в ходе состоявшей-
ся в ноябре 1919 г. III губернской партийной 
конференции ее руководитель И.С. Акулов: 
«Если мы сумеем поставить нашу работу в 
Башкирии, Киргизии (здесь и далее речь идет 
о Казахстане. – Авт.) и Туркестане на надле-
жащую и правильную ногу, то смело можно 
указать на победу на Востоке, привлекая на 
свою сторону китайцев, индусов, персов и ту-
рок». Оренбург, возникший в качестве форпо-
ста имперской экспансии в казахскую Степь 
и Ср. Азию, а также «замирения» башкир-
ских земель, трансформировался в «оплот ре-
волюции на Востоке». Это был лишь вариант 
не исчезавшего из памяти этого города пред-
ставления о его госмиссии. Значительная ав-
тономия региональных партийных организа-
ций, в т.ч. оренб., по отношению к центр. ру-
ководству РКП(б) придавала этому представ-
лению еще большую силу. Как подчеркива-
лось в одном из постановлений той же конфе-
ренции, «Оренб. губ. врезалась клином в от-
сталые в культурном отношении автономные 
республики: Башкирию и Киргизию, и Орен-
бург, как крупный центр, является связую-
щим звеном сов. России с Туркестаном и Ср. 
Азией». Это требовало «содействовать укре-
плению влияния рабоче-крестьянской власти 
и укреплению влияния партии коммунистов-
большевиков среди народностей, населяю-
щих эти области». В ситуации того времени 
это означало, что оренб. организация РКП(б) 
не будет мириться с существованием руково-
димых нац. деятелями башкирской и казах-
ской автономий.

2. Отношение оренб. властей к башкир-
ской автономии. Создание «Малой Башки-
рии» вызвало наибольшее беспокойство в ря-
дах оренб. партийной элиты. Возникновение 
этой автономии, как подчеркивали в Орен-
бурге, привело к хозяйственной стагнации в 
губернии. В этом оренб. элита была права, но 
существовали и более весомые причины этой 
стагнации, не связанные лишь с потерей гу-
бернией значительной части своей тер. Сре-
ди них – итоги Гражданской войны и прово-
дившаяся сов. властью антикрестьянская по-
литика, поскольку на губернию была рас-
пространена продразверстка. В то же время 
политика А.-З. Валидова освобождала кре-
стьян от этого тяжкого бремени, что вызы-
вало не только массовое бегство оренб. кре-
стьян (прежде всего русских) в башкирскую 
автономию, но и начало попыток их «сопро-
тивления советской власти» под лозунгом 

«принятия в “свою автономию”». Более того, 
Валидов располагал регулярными и прошед-
шими боевое крещение вооруженными сила-
ми (см. Башкирская армия), располагавшими-
ся в непосредственной близости от губ. цен-
тра (среди периферийных р-нов «Малой Баш-
кирии» оказался и Сеитовский посад). Нако-
нец, «Малая Башкирия» вызывала неприятие 
оренб. коммунистов, т.к. могла служить при-
мером, на основе которого на Юж. Урале воз-
никнут и др. тер. образования, возглавляемые 
элитарными нац. группами (возможность 
полного «алаш-ордынского господства» в ка-
захской автономии и т.п.).

До официального признания «Малой 
Башкирии» Москвой оренб. организация 
РКП(б) пыталась убедить высшее советское 
руководство в нецелесообразности создания 
этой автономии. Обсуждая 2.03.1919 г. «баш-
кирский вопрос», оренб. губком большевиков 
принял в итоге постановление, требовавшее 
«автономии Башкирии не давать». Это тре-
бование оправдывалось тем, что «во главе 
Башкирского прав-ва стоят не представите-
ли башкирского пролетариата», которого, как 
подчеркивалось в этом же документе, «не су-
ществует» в принципе. Тем не менее москов-
ское руководство не считало возможным со-
гласиться с точкой зрения своей оренб. пар-
тийной организации, поскольку прагматиче-
ские выгоды от признания центром законно-
сти действий башкирского лидера выгляде-
ли более весомыми, чем точка зрения одной 
из региональных партийно-гос. структур. В 
этой ситуации оренб. руководители перехо-
дили к иным формам действий против руко-
водства «Малой Башкирии», в полной мере 
используя приезд в Оренбург в сентябре 1919 
г. председателя ВЦИК М.И. Калинина.

20.09.1919 г. в Оренбурге состоялось за-
крытое заседание губисполкома, губкома 
РКП(б) и высшего командования Туркестан-
ского фронта, в работе которого принимал 
участие М.И. Калинин. Участники заседа-
ния говорили председателю ВЦИК, что по-
сле признания Москвой башкирской автоно-
мии Башкирский ревком проявил «полную 
несостоятельность в решении возложенных 
на него задач», поскольку высший орган «Ма-
лой Башкирии» «буржуазен и враждебен не 
только к партийным организациям и зада-
чам, но и к... элементарному сов. строитель-
ству». Башкирия, как подчеркивали, «нуж-
далась в повторной советизации». Суть ее 
должна была заключаться в опоре на «Оренб. 
и Уфимский партийный аппарат и их работ-
ников» для проведения в отношении «Ма-
лой Башкирии» «политики продовольствен-
ного прижимания», а необходимые Темясову 
«денежные субсидии» из Москвы могли «от-
пускать... через соответствующие наши (т.е. 
оренб. – Авт.) отделы».
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Калинин во время работы заседания под-
черкнул, что «вопроса о доверии или недове-
рии к оренб. центрам нет и не может быть», 
«автономия Башкурдистана – буфер (т.е. фик-
ция. – Авт.) для восточных народов». На пря-
мой вопрос И.С. Акулова о том, поддержит 
ли Москва оренбуржцев, если они в противо-
вес Башкирскому ревкому создадут «башкир-
ский партийный центр», председатель ВЦИК 
ответил, что «попытка Оренб. губкома соз-
дать башкирский партийный центр крайне 
важна и нужно, чтобы она дала реальные ре-
зультаты», потому что «нам надо играть в их 
автономию, повсюду пролезать к ним и ком-
мунизмом парализовать буржуазные корни 
и остальные вредные стороны». Наконец, он 
подчеркивал: «Мы (в Москве. – Авт.) башки-
рам не верим, гоним их солдат под Питер».

Еще 3.09.1919 г. Оренб. губком создал 
Башкирский областной комитет РКП(б), ме-
стом деятельности которого стал Стерли-
тамак. Там уже 8.11.1919 г. при участии И.С. 
Акулова прошла Всебашкирская конферен-
ция РКП(б). Для организации переворота в 
«Малой Башкирии» нужен был лишь повод; 
им стал «стерлитамакский инцидент», прои-
зошедший в ночь с 15 на 16.01.1920 г., когда 
сторонники Валидова провели аресты ком-
мунистов в этом городе. Итогом стало откры-
тое вмешательство оренб. партийной органи-
зации в дела башкирской автономии. Этому 
предшествовала отправка в ЦК РКП(б) до-
клада о положении в «Малой Башкирии» (ко-
пия была адресована лично В.И. Ленину). По 
своему тону и содержанию это был беспреце-
дентный для «интернациональной» партии 
документ.

В нем делался акцент на «величайшей 
нелепости» создания башкирской автоно-
мии, поскольку «в созданной Малой Башки-
рии башкиры составляют меньшинство на-
селения», а большинство – русские и тата-
ры «сильнее чувствуют свое тяготение к 
сов. России». Более того, «русские и татары... 
представляют из себя население культурно 
развитое... чего про башкир – номадов по пре-
имуществу – не скажешь» (при том что в то 
время в самом Оренбурге татар уже офици-
ально называли «нацменами» и заявляли о 
необходимости «подтягивания их культуры 
до уровня революции»).

Подчеркивалось, что Башкирский ревком 
является «ультрашовинистическим... стремя-
щимся к экономическому и политич. обосо-
блению Башкирии от сов. России». Не допу-
стить этого можно было только при опоре на 
«местные центры внутри Башкирии – ...рус-
ские заводы и татарские села». «Стерлита-
макский инцидент» квалифицировался как 
«борьба авантюристов и шовинистов, опира-
ющихся исключительно на отсталые башкир-
ские массы, на кулаческие элементы башкир, 

на белогвардейцев татар и русских» с «совет-
скими испытанными работниками, опира-
ющимися... на горнозаводское население, на 
советские элементы русских, татар и частью 
башкир». В докладе предлагалось немедлен-
но «вычистить кантональные (районные. – 
Авт.) башучреждения от белогвардейцев», 
заменив их «коммунистами со стажем» (ими 
должны были стать оренбуржцы), отстранить 
«самостийников» от руководства экономиче-
скими ин-тами автономии и «подчинить баш-
части ближайшей армии» (т.е. Туркестанско-
му фронту, штаб которого в то время распола-
гался в Оренбурге).

Итог этой позиции известен – Москва на-
чала жесткое наступление на полномочия ав-
тономии. Протестуя против этого курса, Ва-
лидов покинул «Малую Башкирию», перее-
хав в Туркестан и затем эмигрировав, а Баш-
кирский ревком прекратил свое существова-
ние. «Малая Башкирия», как того и требова-
ли в Оренбурге, была «повторно советизиро-
вана». В этом контексте решение вопроса о 
будущем управлении казахской автономией 
оренб. партийной организации казалось лег-
ко решаемой задачей.

3. Отношение оренб. властей к казах-
ской автономии. Сразу же после принятия 
Москвой решения о создании казахской ав-
тономии в Оренбурге был поставлен вопрос 
о ее границах (в случае «Малой Башкирии» 
они определялись Валидовым) и администр. 
центре. 3 и 10.09.1919 г. обе эти проблемы об-
суждались на заседаниях соотв. губ. комите-
та РКП(б) и ответственных работников гу-
бернии. При наличии некоторых расхожде-
ний они были согласны в том, что экономи-
ческое положение губернии, ставшее итогом 
сокращения ее тер., можно поправить путем 
присоединения к ней всей казахской автоно-
мии или какой-то ее части. Тем не менее гл. 
вопросом оставался «не откуда, а как управ-
лять Киргизией (Казахстаном. – Авт.)». Один 
из наиболее активных участников обоих засе-
даний, член бюро РКП(б) «Киргизского» края 
и «Киргизского» ревкома С.С. Пестковский, 
а также И.С. Акулов утверждали, что «Орен-
бург... нисколько не пострадает от этого про-
екта (создания казахской автономии – Авт.)», 
поскольку «создать из г. Оренбурга столицу 
со столичной губернией за счет прирезанных 
областей Киргизии... наиболее целесообраз-
ное решение киргизского вопроса и выгод-
ное для Оренбурга и России». В итоге Оренб. 
губком РКП(б) принял необходимое решение: 
«Считаясь с... экономической и политич. свя-
зью, которая существует между Оренбургом 
и Киргизией, считаясь с тем, что Оренбург в 
данное время является единственным куль-
турным центром вблизи с Киргизией... губ-
ком партии находит возможным присоедине-
ние Оренбурга к Киргизии с тем, чтобы Орен-
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бург был столицей ее».
Позиция оренб. руководителей опреде-

лялась «политич. точкой зрения». На тер. ка-
захской Степи расселено «10-миллионное на-
селение, не имеющее пролетариата... и име-
ющее кулацкий элемент». Отсюда вытека-
ла необходимость «прийти к использованию 
оренб. сил и аппарата», что легко можно сде-
лать, поскольку «разноплеменное населе-
ние Киргизии не дает возможности создания 
в ней национально однородного населения». 
Тем самым декларировалась необходимость 
установления русской гегемонии над казах-
ской автономией: «уровень культуры» рус-
ских, говорили в губернском центре, выше 
«уровня культуры инородцев». Задача же 
оренб. организации РКП(б) в этой связи свя-
зывалась с тем, что Оренбург превращался в 
«центр, стоящий на страже советского и пар-
тийного прав-ва». Как говорил С.С. Пестков-
ский, «крайне важно для успеха всей миро-
вой революции доказать возможность успеш-
ного советского строительства культурно от-
сталыми народами Востока... Оренбург и его 
пролетариат, а равно киргизы (казахи. – Авт.) 
только выиграют от подобного решения во-
проса, только этим создастся возможность 
развития и жизни советской Киргизии... и в 
смысле администр. аппарата, и сов. строи-
тельства, и хозяйственно-промышленного 
взаимоотношения».

Все эти вопросы обсуждались оренб. ком-
мунистами и в ходе их встречи 20.09.1919 г. 
с М.И. Калининым. Выступавший на этой 
встрече С.С. Пестковский был откровенен, 
подчеркивая, что «немногочисленная киргиз-
ская знать» стремится «править» обширным 
слоев собств. бедноты, которая «по своему 
развитию значительно уступает башкирам». 
Тем не менее, чтобы в казахской автономии 
не могла повториться ситуация с появлением 
«пророка Валидова», Оренбург должен был 
стать ее столицей, а сама Оренб. губ. увеличе-
на «за счет прирезки Уральской обл. и Актю-
бинского уезда и части Иргизского уезда». Со 
стороны председателя российского ВЦИК не 
было высказано никаких возражений. В даль-
нейшем оренб. коммунисты предприняли все 
необходимые усилия для создания «секции 
киргиз-коммунистов», находящейся под их 
полным контролем. Речь шла о формирова-
нии нацвитрины для «нацавтономии».

25–30.06.1920 г. в Оренбурге работала IV 
губ. партийная конференция, обсуждавшая 
вопрос «О слиянии Киргизии с Оренб. губ.». 
Руководители оренб. организации РКП(б) го-
ворили об Оренбурге как о «революцион-
ном и экономическом центре... для Кирги-
зии», подчеркивая: «Если мы будем придер-
живаться буквы закона по отношению к кир-
гизам (казахам. – Авт.) в вопросе о свободе 
и самоопределении, то этим окажем Кирги-

зии медвежью услугу... Киргизы своими си-
лами не могут европеизировать свою страну, 
Киргизская республика не может быть нацио-
нальной». Конференция единодушно одобри-
ла резолюцию о «немедленном» объединении 
губернии и казахской автономии, поскольку 
«Оренбург является единственным пролетар-
ским центром для... Киргизии». На подчинен-
ную этому городу автономию была немед-
ленно распространена продразверстка. Сама 
же Оренб. губ. превращалась в «Оренбургско-
Тургайскую губернию», включающую в свой 
состав Тургайский, Иргизский, Актюбин-
ский уезды, Адамовский р-н Тургайской обл. 
и Тамирский уезд Уральской обл. В свою оче-
редь, границы самой казахской автономии 
были утверждены состоявшимся 4–12.10.1920 
г. в Оренбурге I «Всекиргизским» съездом 
Советов. Кроме «Оренб.-Тургайской губ.», 
в нее вошли Семиреченская, Акмолинская, 
Уральская и Актюбинская обл. быв. «Степ-
ного края», а также Букеевская орда. Орен-
бург превращался в ее столицу до 1924 г., ког-
да его партийной организацией был постав-
лен вопрос об отделении губернии от казах-
ской автономии и ее возвращении в подчине-
ние прав-ву РСФСР, с тем чтобы не позволить 
«окиргизить г. Оренбург и Оренб. организа-
цию». К тому времени столица автономии 
была перенесена в Ак-Мечеть (Кзыл-Орду).
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ГАОО, ф. 2418, оп. 1, д. 1, л. 19–20; Гражданская война 
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1958; Косач Г.Г. Вокруг башкирской автономии: взгляд 
из Оренбурга // Ватандаш. – Уфа, 1999, № 8; Он же. 
«Государственный» город и национальные автономии: 
Оренбург в первые советские годы // Вестник Евразии. 
– М., 2002, № 2; Сафонов Д.А. Становление башкирской 
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Г.К.

Оренбургская городская казенная ме-
четь. См. 1-я соборная мечеть Оренбурга

Оренбургская киргизская (русско-
киргизская) учительская школа – правит. 
среднее педагогическое училище. Еще с 1870 
г. оренб. власти добивались открытия спец. 
образовательного учреждения для подготов-
ки казахских учителей, но только 10.11.1880 
г. было высочайше утверждено мнение Гос-
совета о создании «киргизской» (казахской. – 
Авт.) учительской школы в г. Троицке. По вы-
сочайшему повелению от 10.06.1882 г. новым 
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местом открытия был определен г. Орск как 
расположенный ближе к основной тер. про-
живания казахского населения, а с 10.04.1883 
г. Орская киргизская учительская школа офи-
циально начала свою работу. Она распола-
галась в наемном помещении, которое сго-
рело в опустошительный городской пожар 
27.07.1888 г. Из-за отсутствия подходящих 
зданий учительская школа была вынуждена 
ютиться в крестьянских избах на окраине го-
рода, что привело к резкому падению дисци-
плины и успеваемости. По высочайшему по-
велению от 8.08.1889 г. она была переедена из 
Орска в Оренбург. Первый год снимался част-
ный дом Ильина, а с 1.07.1890 г. учебное за-
ведение переехало в здания закрытой Оренб. 
татарской учительской школы, унаследовав 
ее материально-техническую базу. На педа-
гогическое училище распространялось дей-
ствие «Положения о татарских учительских 
школах» от 27.03.1872 г. с некоторыми осо-
бенностями. Его целью была подготовка пе-
дагогических кадров из числа казахского на-
селения для правит. начальных «киргизских» 
училищ (см. Политика в области просвеще-
ния казахов: роль Оренбурга). При нем самом 
было организовано одноклассное начальное 
училище для подготовки абитуриентов, ко-
торое одновременно служило базой для про-
хождения педагогической практики ученика-
ми старшего класса. 

В ОКУШ принимались казахские юноши 
не моложе 16 лет по результатам сдачи всту-
пительных экзаменов на знание русского яз. 
и арифметики. Ее программа была рассчита-
на на 4 года и включала вероучение, русский 
и казахский яз., чистописание, арифметику, 
геометрию, физику, естествознание, гигие-
ну с начальным курсом практической меди-
цины, историю, географию, педагогику и ди-
дактику, рисование, пение, гимнастику, руч-
ной труд, основы сельского хозяйства и са-
доводства. По окончании курса выпускники 
сдавали экзамены и получали свидетельства 
на звание учителя «киргизских» начальных 
училищ. Высокая потребность в педагоги-
ческих кадрах для огромного Степного края 
вела к постоянному росту числа обучающих-
ся. Если в 1895 г. здесь насчитывалось 45 вос-
питанников, то в 1913 г. – уже 80 чел. С 1892 г. 
в ОКУШ стали приниматься не только казах-
ские, но и русские дети, что должно было спо-
собствовать сближению представителей двух 
народов на основе более тесного общения. 
Ученики жили в пансионе на полном гособе-
спечении. Штатный персонал включал: в на-
чальном училище – 1 учителя, в учительской 
школе – инспектора (заведующего), 8 учите-
лей, 2 надзирателей, врача и эконома. В 1895 г. 
на содержание ОКУШ и начального училища 
из госбюджета выделялось 18 813 руб. 15 коп. 
(с небольшим пособием в 200 руб. от Тургай-

ской обл.). За время своей работы они подго-
товили первое поколение казахских учителей 
для русско-киргизских начальных училищ и 
аульных школ. Выпускники оказались вос-
требованными на госслужбе, в конторах ком-
мерческих предприятий. В 1920 г. воспитан-
ники ОКУШ и казахские ученики быв. ме-
дресе «Хусаиния» были объединены в рам-
ках Киргизского (Казахского) ин-та народно-
го образования.

Лит.: Васильев А.В. Исторический очерк русского 
образования в Тургайской области и современное его со-
стояние. – Оренбург, 1896; О курсе Оренбургской кир-
гизской учительской школы // Журнал Министерства 
народного просвещения. – 1911, ч. 32, № 3, с. 29; Орская 
киргизская учительская школа // Тургайская газета. – 
1896, № 84. 

Д.Д.

Оренбургская меновнинская мечеть. В 
1746 г. одновременно со строительством Ме-
нового двора к югу от Оренбурга, за Уралом, 
на степной стороне была сооружена первая 
небольшая мечеть, призванная служить ду-
ховным нуждам российских и приезжих му-
сульман в период проведения крупной при-
граничной ярмарки. Однако в 1749 г. весь 
комплекс был уничтожен весенним разливом 
реки. По указу императрицы Екатерины II от 
8.07.1782 г. было предписано строить на гра-
ницах Уфимского наместничества и Тоболь-
ской губ. мечети по высочайше утвержденно-
му типовому плану для привлечения кочую-
щих казахов и среднеазиатских торговцев. На 
эти цели начиная с 1783 г. в течение 4 лет из 
госказначейства выделялось 20 тыс. руб. Ра-
портом от 6.08.1785 г. уфимский и симбир-
ский ген.-губернатор О.А. Игельстром доло-
жил об окончании постройки и торжествен-
ном открытии мечети на оренб. Меновом дво-
ре. Она располагалась к северу от торгово-
го комплекса и представляла собой камен-
ное 1-этажное здание, квадратное в основа-
нии, размерами 6 х 6 сажен, с куполом и дву-
мя 3-ярусными минаретами, фланкирующи-
ми вход, общей высотой в 10 саж. В августе 
1789 г. культовое здание было передано на ба-
ланс Оренб. экспедиции пограничных дел, 
что подчеркивает его значение именно как 
объекта инфраструктуры для реализации 
внешней политики. Высочайшим указом от 
28.02.1789 г. был утвержден штат мус. духов-
ных лиц при О.м.м., которые получали госжа-
лованье: мударрис – 60 руб., имам – 50 руб., 2 
муэдзинов – по 20 руб. и 2 каимов (замести-
телей имама) – по 16 руб., а всего – 182 руб. в 
год. В 1789–1819 гг. действовало Мус. училище 
на оренб. Меновом дворе, которое финансиро-
валось за казенный счет для воспитания де-



А

279

тей казахской знати в духе любви и преданно-
сти Российскому гос-ву. Мус. духовные лица 
О.м.м. продолжали находиться фактически 
на положении госслужащих до 1844 г., когда 
было принято новое положение «Об управле-
нии оренб. киргизами (казахами. – Ред.)», не 
предусматривавшее расходов на его содержа-
ние. Однако с 1850 г. оно вновь стало получать 
жалованье по линии обл. правления оренб. 
киргизами в размере 110 руб. в год за обуче-
ние детей в правит. школе для «киргизских» 
(казахских) детей при Оренб. пограничной ко-
миссии. После образования Тургайского обл. 
правления и закрытия данной школы в 1869 
г. ген.-губернатор Н.А. Крыжановский счел 
нужным сохранить выплату жалованья има-
му для поддержки торговли на оренб. Мено-
вом дворе, воспользовавшись для этого своим 
служебным положением. Незаконно оно про-
должало выплачиваться до 1.01.1903 г.

На протяжении долгого времени О.м.м. 
не имела пост. прихода, обслуживая духов-
ные потребности мус. торговцев, которые в 
огромных количествах стекались на летнюю 
ярмарку. С 1870-х гг. за Уралом, в непосред-
ственной близости к западу от Менового дво-
ра и поодаль к северу, появляются бойни и са-
лотопни, среди владельцев которых преобла-
дали татары. В 1880-е гг. к востоку возник са-
мовольный татарский пос. Карачи, где рабо-
тали бани и постоялые дворы для приезжих 
торговцев. Рабочие боен и жители поселка, 
по сути, стали первыми пост. прихожанами 
О.м.м. Для проведения богослужений в нач. 
XX в. жители Карачей построили у себя вре-
менное помещение на лето – «балаган из до-
сок», не имевший никакого официального 
статуса, где молитву читал один из присут-
ствующих. Время от времени сюда наезжал 
меновнинский мулла или присылал вместо 
себя одного из учеников городских медресе.

Старшими имамами О.м.м. до 1917 г. 
были: Ишмухаммед Заитов (1788–97), Аб-
дулфатих Габдессалямов (1798–1811), Гали-
ша Гадильшин (1811), Абдулсаттар Сулей-
манов (1811–41), Валитдин Абдулсаттаров 
(1841–52), Сулейман Даутов (1852–71), Мухам-
медхафиз Мухаммедшафигов (1872–84), Габ-
драхман Мухаммедшарипович Абдрашитов 
(1884–1909), И.С. Адильгареев (с 1909 г.). Ме-
четь была закрыта в 1930 г., а впоследствии 
снесена вместе со всем комплексом Меново-
го двора.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га.// Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72.

Д.Д.

Оренбургская татарская учительская 

школа (ОТУШ) – правит. среднее педаго-
гическое училище. На основании высочай-
ше утвержденного «Положения о татарских 
учительских школах» от 27.03.1872 г. была от-
крыта в сентябре 1872 г. в Уфе. Ее целью была 
подготовка педагогических кадров из чис-
ла татарского и башкирского населения для 
правит. начальных «инородческих» школ: 
русско-татарских и русско-башкирских учи-
лищ, а также русских классов при медресе. 
В кон. 1877 г. учительская школа была пере-
ведена из Уфы в Оренбург, где разместилась 
в здании быв. Школы для киргизских (казах-
ских) детей при Оренб. пограничной комис-
сии. С 13.12.1877 г. при ОТУШ было организо-
вано одноклассное начальное татарское учи-
лище для подготовки абитуриентов, которое 
одновременно служило базой для прохож-
дения педагогической практики учениками 
старшего класса и слушателями курсов по-
вышения квалификации. В нем преподава-
лись русский яз., арифметика и вероучение. 

В ОТУШ принимались татарские и баш-
кирские юноши не моложе 15 лет по резуль-
татам сдачи вступительных экзаменов на зна-
ние русского яз., арифметики и навыков та-
тарского чтения. Ее программа была рассчи-
тана на 4 года и включала вероучение, рус-
ский яз., его дидактику и методику, чистопи-
сание, арифметику и ее методику, геометрию, 
стереометрию, рисование и черчение, физику, 
химию, минералогию, ботанику и зоологию, 
гражданскую (русскую) историю, геогра-
фию, педагогику, гимнастику. Преподавание 
всех предметов, кроме основ ислама, велось 
на русском яз., что существенно затрудняло 
усвоение материала. С 1884 г. воспитанни-
ки обучались также токарному, слесарному и 
переплетному делу. По окончании курса они 
сдавали экзамены и получали свидетельства 
на звание учителя татарских начальных учи-
лищ. Выпускники должны были прослужить 
не менее 6 лет в системе Мин-ва народного 
просвещения. По штату в народном училище 
полагалось 10 бюджетных мест, а в ОТУШ – 
30. Кроме того, принимались «вольноприхо-
дящие» ученики за плату в 10 руб. ежегод-
но. Лица, обучавшиеся на бюджетной основе, 
жили в пансионе на полном гособеспечении. 
Штатный персонал включал: в начальном 
училище – 2 учителей, в учительской школе – 
инспектора (заведующего), 8 учителей, 2 над-
зирателей и врача. Их преподавателями рабо-
тали Мухаммедфатых Гайнетдинов, Сулей-
ман Даутов, Гайса Еникеев и др. В начальном 
училище имелась библиотека (52 наименова-
ния в 171 томе), а в учительской школе – две: 
фундаментальная (1459 наименований в 2951 
томе) и ученическая (275 наименований в 318 
томах), хорошо укомплектованные кабинеты: 
физический (184 единицы) и естественной 
истории (211 единиц), музей. Ежегодно на со-
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держание ОТУШ и начального училища при 
ней из госказначейства выделялось 19 485 
руб. 50 коп. С 1881 г. на базе этих учебных за-
ведений стали проводиться курсы повыше-
ния квалификации для педагогов начальных 
«инородческих» школ. В течение 1,5–2 мес. 
20 учителей повторяли курсы русской грам-
матики, истории, географии, естествознания, 
знакомились с новейшими методами и прие-
мами обучения, руководствами и учебными 
пособиями, давали открытые уроки в началь-
ном училище. 

Провал политики русификации через 
«инородческие» школы и малая востребо-
ванность выпускников вынудили власти за-
крыть педагогическое учреждение. По высо-
чайшему повелению императора от 27.07.1889 
г. было определено прекратить прием новых 
учеников в ОТУШ. Для продолжения обра-
зования ее воспитанники были переведены 
в Казанскую татарскую учительскую школу. 
С 1.07.1890 г. ОТУШ с начальным училищем 
были закрыты, а их здания и др. имущество 
переданы Оренб. киргизской учительской 
школе. За все время работы эти учебные за-
ведения подготовили ок. 100 педагогов, среди 
которых были такие обществ. деятели и про-
светители, как Л.К. Абдулгазизов, Г.Х. Енике-
ев и др.

Лит.: ГАОО, ф. 264, оп. 1 («Оренбургская татар-
ская учительская школа»); Рахимкулова М.Ф. Препода-
вание естественных наук в татарских школах дорево-
люционной России. – Оренбург, 1998; Фархшатов М.Н. 
Народное образование в Башкирии в пореформенный пе-
риод 60–90-е гг. XIX в. – М., 1994.

Д.Д.

Оренбургский гос. татарский драма-
тический театр им. Мирхайдара Файзи 
(Оренбург, ул. Советская, 52) – учреждение 
нац. культуры. Первая татарская театральная 
труппа появилась в Оренбурге в 1905 г. Руко-
водителем ее был И. Кудашев-Ашкадарский, 
впоследствии ставший одним из крупнейших 
деятелей татарского (и всего российско-мус.) 
театрального мира. Первый спектакль – «В 
чужом пиру похмелье» А.Островского. С 
1907 г. театр стал называться «Сайар» («Путе-
шественник»). Одновременно в городе рабо-
тали татарские театральные труппы «Шир-
кат», «Hyp», «Туплан». Театр «Сайар» гастро-
лировал по всему Поволжью, труппа стави-
ла спектакли по пьесам татарских, русских, 
западных и вост. драматургов. В 1925–46 гг. 
существовал Оренб. передвижной колхозно-
совхозный театр, ставивший пьесы преиму-
щественно на совр. темы, в его составе была 
татарская труппа. В 1949 г. под руководством 
В. Фатыхова начал работу татарский драма-

тический коллектив при Оренб. филармонии, 
в кон. 1980-х гг. распавшийся в связи с уходом 
многих ведущих членов коллектива. В 1990 г. 
Р. Абдуллаев основал О.г.т.д.т., который с 1991 
г. носит имя выдающегося татарского писате-
ля и драматурга М. Файзи. За годы работы те-
атром поставлено более 60 спектаклей. Театр 
неоднократно гастролировал в Ульяновской, 
Самарской, Астраханской обл., Башкортоста-
не, Казахстане. Театр – постоянный участник 
фестивалей «Гостиный двор», «Театральное 
Оренбуржье», «Науруз». Коллектив отмечен 
премиями «ОНАКО – театральным звездам 
Оренбуржья», «Оренб. лира» (артист Р. Фа-
тыхов), конкурса СТД Оренбурга «Театраль-
ная удача» (артистка Ф. Сулейманова).

Лит.: http://www.rosteatr.ru/search.asp?org=564 
(сайт «Театральная Россия»).

Р.Н.

«Оренбургский минарет» – ежемесяч-
ная газета об исламе на русском яз. Учре-
дитель – МРОМ с. Тат. Каргала Сакмарско-
го р-на ДУМ Оренб. обл. С 14.09.2001 г. вы-
ходила в качестве приложения к областной 
татарской газете «Яна Вакыт» («Новое вре-
мя»). Зарегистрирована как самост. издание 
11.08.2006 г. Печатается в Оренбурге. Редак-
тор – Р.Ф. Файзуллин, тир. – 7000 экз. Издание 
содержит разделы, посвященные новостям 
исламского мира, комментариям отдельных 
аятов Корана, хадисов, статьи на религиозно-
нравственные темы, расписания намазов, ру-
брику «Ответы на вопросы читателей», под-
нимает сложные вопросы соблюдения ислам-
ских традиций в совр. условиях.

Д.Д.

Оренбургский мусульманский военный 
комитет (ОМВК) был образован 25.04.1917 г. 
в целях распространения гражданственно-
сти среди солдат-мусульман, защиты их нац. 
и жизненных интересов, ознакомления с по-
становлениями Временного прав-ва, Совета 
солдатских и рабочих депутатов, а также по-
литич. воспитания и подготовки к выборам в 
Учредительное собрание. Председатели – Х. 
Ягудин, Абдулбаширов, секретари – Фахрет-
динов, С. Мустафин, Ш. Сакаев. Размещался в 
Караван-Сарае. В ноябре 1917 г. сформировал 
1-й Оренб. мус. стрелковый полк (4500 солдат, 
16 офицеров, командующий – подполковник 
Ахмеров). Тогда же организовал кружечный 
сбор в пользу мус. беженцев, прибывших из 
р-нов боевых действий.

Согласно постановлению объединен-
ного собрания всех оренб. мус. организа-
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ций от 12.01.1918 г., приказом № 1 от 13 ян-
варя ОМВК провозгласил себя верховной вла-
стью всех мусульман Оренбурга. Ввиду ис-
ключительного положения ОМВК объявил 
всеобщую мобилизацию единоверцев в мус. 
дружину, которую было поручено сформи-
ровать прапорщику Мусину. Все граждане-
мусульмане, способные носить оружие, в воз-
расте от 18 до 50 лет, а также солдаты, офи-
церы, чиновники и врачи-мусульмане, нахо-
дившиеся в отпусках в Оренбурге, должны 
были немедленно явиться для зачисления в 
дружину. 17.01.1918 г. ОМВК предъявил уль-
тиматум белым и красным частям с требова-
нием не допускать в черте города никаких во-
оруженных столкновений, прекратить бое-
вые действия на дистанции выстрела от него, 
убрать из зданий и с крыш домов орудия и пу-
леметы. По всему Оренбургу были выставле-
ны мус. караулы, которые в период анархии 
стали единственной силой, обеспечивавшей 
охрану обществ. порядка, защиту населения 
от грабежей, погромов, мародерства и др. на-
силия, не вмешиваясь в противоборство меж-
ду участниками Гражданской войны.

После вступления в город большеви-
ков Оренб. военно-революционный комитет 
20.01.1918 г. потребовал от ОМВК распустить 
его вооруженные формирования и сложить 
оружие. На совм. заседании ОМВК, Мус. во-
енного штаба и Оренб. мус. нац. совета был 
выработан ответ: 1) Мусульмане не желают 
власти, не борются за нее и не вмешиваются в 
распоряжения военно-революционного коми-
тета при производстве реквизиций и обысков. 
2) Мус. стрелковый полк, как зарегистриро-
ванный в Казанском военном округе, не мо-
жет быть расформирован без распоряжения 
Всерос. мус. военного совета. 3) Если ревком 
принимает на себя ответственность за обе-
спечение обществ. порядка, мус. караулы бу-
дут сняты, а дружина расформирована.

Однако у большевиков еще не было до-
статочных сил для установления полного 
контроля над городом. По взаимной догово-
ренности мус. караулы продолжили патру-
лирование и даже выполняли просьбы но-
вых властей об инкассаторском сопровожде-
нии денежных перевозок. Наконец 26.01.1918 
г. Оренб. военно-революционный комитет 
вновь предъявил ультиматум о немедлен-
ном разоружении. 26–27 января мус. дружина 
сдала красногвардейцам и матросам 675 вин-
товок и покинула Михайловские казармы.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 99, л. 8–9; Народное дело. 
– 28.01.1918; Оренбургский край. – 12.11.1917; Свободное 
слово солдата. – 25.04.1917; Южный Урал. – 24.11.1917; 
Там же. – 16.01.1918.

Д.Д.

Оренбургский мусульманский жен-
ский комитет – мус. благотв. и культурно-
просветительская организация. Создан в 
апреле 1917 г. Председатель – Б.-Р.Т. Сулейма-
нова, зам. председателя – З. Камалетдинова, 
казначей – М. Хусаинова, секретарь – С. Ба-
кирова. Комитет преследовали цели способ-
ствовать развитию и просвещению мусуль-
манок, а также идти на встречу другим нуж-
дам своих единоверок. Прекратил существо-
вание после 1917 г.

Д.Д.

Оренбургское магометанское духовное 
собрание (Уфимское духовное магометанско-
го закона собрание, с 1796 г. – Оренб. духов-
ное магометанского закона собрание, в 1846–
1917 гг. – ОМДС) – гос.-религиозное учрежде-
ние в форме ограниченной религиозной авто-
номии. ОМДС было единственным органом, 
объединявшим всех мусульман Внутренней 
России и Сибири.

22.09.1788 г. был принят именной указ 
Екатерины II «Об определении мулл и про-
чих духовных чинов магометанского зако-
на и об учреждении в Уфе духовного собра-
ния для заведывания всеми духовными чина-
ми того закона, в России пребывающими». В 
этот же день по именному указу Сената ахун 
Каргалы М. Хусаинов (Мухаммеджан б. Ху-
саин аль-Бурундуки) стал муфтием всех му-
сульман России, «исключая Таврическую 
обл.». Открытие ОМДС состоялось 4.12.1789 
г. в Уфе. В 1796–1802 гг. оно размещалось в 
Оренбурге.

ОМДС было коллегиальным органом, де-
ятельностью которого руководили муфтий и 
три заседателя-судьи (казыи, кадии). Указами 
правительствующего Сената было установ-
лено, что дела в ОМДС решаются простым 
большинством голосов, а личные решения 
муфтиев не имеют силы и не должны прини-
маться к исполнению. Ограниченность рели-
гиозной автономии мусульман России прояв-
лялась, в частности, в том, что они не имели 
права самостоятельно избирать своего рели-
гиозного главу. Российской особенностью яв-
лялся и ин-т указов на должности духовных 
лиц.

ОМДС были поручены след. вопросы: 
«давать мусульманам подчиненного им окру-
га фетвы о верности или ошибочности дея-
ний в религиозных делах; принятие экзаме-
нов у лиц, назначаемых на должности вы-
полняющих обязанности по шариату, ахунов, 
мухтасибов, мударрисов, хатыбов, имамов и 
муэдзинов в вопросах науки, практики и мо-
рали; выдача разрешений на строительство и 
ремонт мечетей; раздел имущества мусуль-
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ман (мирас), заключение браков (никах) и раз-
водов (талак) по шариату». ОМДС было выс-
шей инстанцией духовного суда с распоряди-
тельными (назначение духовного лица для 
разбирательства) и контролирующими (от-
мена решения духовного лица и вынесение 
окончательного постановления) функциями. 
В правоприменительной практике оно руко-
водствовалось своеобразным синтезом норм 
шариата и общероссийского законодатель-
ства. Издание фетв (актов мус. права) муф-
тием и кадиями протекало под наблюдением 
губ. администрации и МВД.

ОМДС не имело четкой структуры и отде-
лений на местах. Проекты создания органов 
среднего звена – губернских духовных со-
браний и мухтасибатов отвергались властя-
ми. ОМДС стремилось выйти из-под опеки 
Оренб., а затем и Уфимского губ. правлений, 
превратиться в автономную общерос. органи-
зацию. ОМДС не обладало и централизован-
ной системой образования. Только в кон. XIX 
– нач. XX вв. при ОМДС начали проводиться 
совещания по проблемам образования. В ряде 
циркуляров ОМДС приветствовало препода-
вание светских предметов и русского яз., хотя 
в целом оно не выступало сторонником идей 
джадидизма. В 1912 г. в ведении ОМДС нахо-
дилось более 4,5 млн верующих мусульман, 
проживавших в 32 губерниях; 5771 мус. при-
ход и более 12,3 тыс. духовных лиц.

В 1780–1850-е гг. ОМДС выступало ин-
струментом интеграции казахов в структуры 
российской администрации; соотв., в тот пе-
риод муфтиями назначались улемы – мус. бо-
гословы (см. Политика в области просвеще-
ния казахов: роль Оренбурга). После Крым-
ской войны 1853–56 гг. ОМДС было запре-
щено вмешиваться в дела казахов; муфтиями 
стали назначаться светские лица.

В марте 1917 г. был выдвинут ряд планов 
реформы ОМДС. На I Всерос. мус. съезде в 
мае 1917 г. Г. Баруди был впервые избран не-
зависимым главой ОМДС. С июля 1917 г. пре-
емником ОМДС стало вновь образованное 
Центральное духовное управление мусуль-
ман (ЦДУМ).

Муфтии ОМДС: Хусаинов М. (1788–1824), 
Габдрахимов Г. (1825–40), Сулейманов Г. 
(1840–62), Тевкелев С.-Г. (1865–85), Султанов 
М. (1885–1915), Баязитов М. (1915–17).

Лит: Азаматов Дж. Оренбургское магометанское 
духовное собрание. – Уфа, 1999; [Уметбаев М.]. В па-
мять столетия Оренбургского духовного собрания. – 
Уфа, 1892; Хабутдинов А.Ю. Оренбургское магометан-
ское духовное собрание // Ислам на европейском Восто-
ке. Энциклопедический словарь. – Казань, 2004; Его же. 
Формирование нации и основные направления развития 
татарского общества в конце XVIII – начале XX веков. 
– Казань, 2001.

А.Х.

Оренбургское Михайло-Архангельское 
братство – православная миссионерская ор-
ганизация. Учреждено 8.11.1886 г. для обра-
щения в лоно православной церкви расколь-
ников, сектантов и иноверцев, а также для 
укрепления в христианской вере крещеных 
татар, чувашей и мордвы. Председателями 
Совета братства были епископы Оренбург-
ские и Уральские Макарий, Николай и др., 
зам. председателя – оренб. губернаторы Н.А. 
Маслаковец, В.И. Ершов и др., членами Сове-
та – губернатор Тургайской обл. Я.Ф. Бара-
баш, оренб. вице-губернатор Д.С. Ломачев-
ский, начальник штаба Оренб. казачьего во-
йска П.П. Бирк, управляющие Оренб. казен-
ной палатой Г.И. Андреев и М.С. Кропотов и 
др. В его работе принимали участие право-
славные священнослужители, чиновники: гу-
бернаторы Уральской обл. Н.Н. Шипов и К.К. 
Максимович, прокурор Оренб. губ. Ф.И. Ан-
филов, оренб. полицмейстер Н.В. Одинцов, 
купцы В.А. Афанасьев, Е.Г. Баландин, Н.М. 
Балтенков, М. Башкатов, М.Е. Голубев и др. В 
1888 г. организация насчитывала в своих ря-
дах 747 чел., в 1893 г. – 328, в 1896 г. – 443. 
Ее почетным членом состоял обер-прокурор 
Синода К.П. Победоносцев. Братство имело 
местные отделения: Верхнеуральское (с 1888 
г.), Троицкое (с 1888 г.), Уральское (с 1888 г.), 
Челябинское (с 1888 г.), Орское, Гурьевское (с 
1893 г.), Кустанайское (с 1896 г.). Для решения 
уставных задач оно устраивало религиозно-
нравственные чтения и беседы, передвиж-
ные народные читальни, организовывало из-
дание и распространение духовной и богос-
лужебной литературы на русском, казахском, 
чувашском и др. языках, имело в Оренбур-
ге крупный книжный магазин и склад, ко-
мандировало на места священнослужителей 
из числа нацменьшинств с пастырскими по-
ездками, выплачивало пособия причту в бед-
ных инородческих приходах, оказывало со-
действие в строительстве церквей, выдава-
ло денежные пособия новообращенным, от-
крывало миссионерские школы для креще-
ных татар, чувашей, мордвы и русских пере-
селенцев на удаленных хуторах. Особое бес-
покойство членов организации вызывали ста-
рокрещеные татары – нагайбаки, которые не 
посещали христианские богослужения, не 
носили крестов и не держали в домах икон, 
а многие продолжали тайно исповедовать ис-
лам. Для укоренения в их среде православия 
братством были организованы крещенотатар-
ские школы в поселках: Нежинском (1887–90) 
Оренб. уезда, Подгорном (1887–90), Ильин-
ском (с 1888 г.) Орского уезда, Краснокамен-
ском и Поповском (с 1888 г.) Троицкого уез-
да Оренб. губ. Первоначально обучение в них 
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велось по программам церковноприходских 
школ, а с 1893 г. – по программе Н.И. Ильмин-
ского: православному Закону Божьему и цер-
ковным песнопениям, русскому яз. и «ино-
родческому чтению», арифметике. По дан-
ным 1893 г., в братских миссионерских шко-
лах занимались 92 крещеных татарина (на-
гайбака), а в 1896 г. – 88. В 1893 г. приход брат-
ства составил 7111 руб. 6 коп., расход – 3610 
руб. 43 коп., в 1896 г. приход – 10 080 руб. 19 
коп., расход – 5043 руб. 58 коп. Прекратило 
существование после 1917 г.

Лит.: Отчет о деятельности Оренбургского 
Михайло-Архангельского братства за второй год его 
существования с 8 ноября 1887 г. по 8 ноября 1888 г. – 
Оренбург, 1889; То же за седьмой год его существова-
ния с 8 ноября 1892 г. по 8 ноября 1893 г. – Оренбург, 
1893; То же за десятый год его существования с 8 ноя-
бря 1895 г. по 8 ноября 1896 г. – Оренбург, 1897.

Д.Д.

Оренбургское мусульманское бюро – 
координирующий орган, который объединял 
руководителей большинства мус. обществ. 
организаций Оренб. губ. (благотв., професси-
ональных и др.). Создано 5.03.1917 г. для согла-
сования интересов и действий разл. политич. 
сил в интересах всего мус. населения. Пред-
седатель – М.Г. Каримов, зам. председателя 
– Б.Ш. Шараф, секретарь – Ш.Н. Сакаев. На 
выборах в Оренб. городскую думу 9.07.1917 г. 
провело по единому списку 12 гласных (все-
го 20 мусульман из 100). По инициативе Бюро 
27.09–5.10.1917 г. состоялся I съезд мусульман 
Оренб. губ., на котором образованы регио-
нальные органы нац.-культурной автономии 
мусульман тюрко-татар Внутренней России и 
Сибири, избраны депутаты Миллет Меджли-
се, определен список кандидатов на выборы в 
Учредительное собрание. Прекратило суще-
ствование после 1918 г.

Д.Д.

Оренбургское мусульманское жен-
ское общество – мус. благотв. и культурно-
просветительская организация. Устав заре-
гистрирован 11.05.1912 г. Р-н деятельности – 
Оренб. губ. Учредительницы: З.М. Адамова, 
Ф.М. Адамова, Х.М. Кутлубулатова, Р.Б. Му-
хамедьярова, З.М.-З. Рамиева, Б.-Р.Т. Сулей-
манова, Ф.М. Тенишева, Ф. Ураева, М.Ю. Ху-
саинова. 

В состав правления входили Ф.М. Ада-
мова (председатель), З.М.-З. Рамиева (секре-
тарь, зам. председателя), М.Ю. Хусаинова 
(казначей), Б.-Р.Т. Сулейманова (казначей), 
З.М. Адамова (секретарь), Х.М. Кутлубулато-

ва, Р.Б. Мухамедьярова, Р.М.-З. Рамиева, Ф.М. 
Тенишева, З. Фахретдинова, М.Ю. Хусаино-
ва, У. Хусаинова. Членами Общества были ак-
триса С.Г. Гиззатуллина-Волжская, педаго-
ги новометодных женских школ Г. Гусмано-
ва, З. Камалетдинова, Ф. Салихова, Б.-М. Ша-
феева и др. К 1914 г. насчитывало в своих ря-
дах 151 чел. 

Общество преследовало цели просве-
щения женщин мус. вероисповедания и ока-
зания материальной помощи нуждающим-
ся женщинам и детям. 15.12.1912 г. открыло 
школу кройки и шитья, где на протяжении 10 
месяцев ежегодно обучались рукоделию 10 
платных и 20 бесплатных учениц, при прие-
ме которых отдавалось предпочтение вдовам 
и сиротам. Ее заведующими были З. Альма-
шева и Ф.М. Тенишева, учительницей – Хме-
левская.

Общество организовало оказание бес-
платной медицинской помощи учащим-
ся мус. женских школ Оренбурга, устраива-
ло лекции, чтения религиозно-нравственных 
книг, стихов и литературных переводов. С 
18.10.1912 г. по 1.01.1914 г. его приход составил 
2239,74 руб., расход – 1669,99 руб. В феврале 
1917 г. в ознаменование 25-летия деятельно-
сти первой мус. женщины-врача Б.-Р. Сулей-
мановой учредило стипендию ее имени для 
выдачи мусульманке, пожелавшей получить 
медицинское образование. 

Члены Общества горячо приветствова-
ли свержение самодержавия и выразили под-
держку Временному прав-ву. После Февраль-
ской революции его деятельность заметно ак-
тивизировалась: было решено открыть кур-
сы для неграмотных взрослых мусульма-
нок по типу воскресных школ, мус. женскую 
библиотеку-читальню, ясли-приют, развер-
нуть просветительскую работу среди жен-
щин Казахстана и Ср. Азии, направить в аулы 
образованных девушек и др. Однако с нача-
лом Гражданской войны и установлением в 
Оренб. губ. советской власти Общество пре-
кратило свое существование.

Лит.: ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 453об – 467 об; 
Денисов Д.Н. Основные направления и формы деятель-
ности мусульманских благотворительных организаций 
в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // Форумы рос-
сийских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 3, с. 66–69; 
Отчет Оренбургского женского мусульманского обще-
ства. С 18 октября 1912 г. по 1 января 1914 г. – Орен-
бург, 1916; Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм на-
чала XX века как общественно-политическое движе-
ние (по материалам Уфимской и Оренбургской губер-
ний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Оренбургское мусульманское музы-
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кально-драматическое общество – мус. 
культурно-просветительская организация. 
Устав зарегистрирован 21.01.1916 г. Р-н де-
ятельности – Оренб. губ. Учредители: А.Б. 
Байтурсунов, К.К. Бакир, И.М. Бикчента-
ев, М.-Ф.Г. Каримов, М.-К.Г. Каримов, Х.З. 
Файзи-Чистапули, Г.Р. Фахретдинов, А.А. 
Хусаинов (см. Хусаиновы), Б.Ш. Шараф. В 
состав правления входили И.М. Бикчента-
ев (председатель), М. Каримова (зам. предсе-
дателя), С.К. Шарипов (секретарь), И. Гане-
ев, Х. Насыбуллин, С. Рахматуллин, Ф. Сул-
танбеков. Общество собирало народные пес-
ни и мотивы, организовывало спектакли и 
музыкально-вокальные вечера, объявило 
конкурс театральных произведений на татар-
ском яз., переводило пьесы, формировало те-
атральный гардероб. Оно отстаивало инте-
ресы татарской труппы, добившись в янва-
ре 1917 г. снижения платы за аренду сцены в 
оренб. Народном доме с 250 до 150 руб. за ве-
чер. В 1918 г. выпустило первую татарскую 
книгу, призванную популяризовать музы-
кальное искусство, «Музыка-адабият» (Орен-
бург, 1918), в которую вошли статьи Ш. Кама-
ла, М.-Ф.Г. Каримова, Р.И. Лункевича, стихот-
ворения Т.Г. Ченакая. При Обществе работала 
музыкальная школа, где были организованы 
курсы обучения игре на фортепиано, скрип-
ке, мандолине, флейте, курае, др. духовых ин-
струментах, уроки хорового пения. В 1918 г. 
здесь занимались 30 мус. детей под руковод-
ством известного в Оренбурге музыканта Р.И. 
Лункевича. 

Хотя в 1919 г. Общество прекратило свое 
существование, созданное им образователь-
ное учреждение продолжало работать до 
1923 г. под названием Восточной музыкаль-
ной школы. В 1921–22 гг. ее возглавлял один 
из основоположников татарской профессио-
нальной музыки, композитор и дирижер С.З. 
Сайдашев, здесь преподавали первый татар-
ский профессиональный музыковед Х.И. 
Булатова-Терегулова, автор первых башкир-
ских опер, симфонических и инструменталь-
ных произведений, композитор, скрипач, ди-
рижер, организатор Союза композиторов 
Башкирии М.М. Валеев, учился композитор, 
фольклорист, основоположник жанра татар-
ской музыкальной комедии Д.Х. Файзи.

Лит.: ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 1027 об – 1041 
об; Денисов Д.Н. Основные направления и формы дея-
тельности мусульманских благотворительных органи-
заций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // Фору-
мы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 3, с. 
66–69; Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Орен-
бурге. – Оренбург, 1998; Она же. Музыкальная школа // 
Яна вакыт. – Оренбург, 1994, № 12; Ямаева Л.А. Мусуль-
манский либерализм начала XX века как общественно-
политическое движение (по материалам Уфимской и 
Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Оренбургское общество попечения об 
учащихся мусульманах – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация. 
Устав зарегистрирован 11.05.1912 г. Офици-
альный р-н деятельности – Оренб. губ. Учре-
дители: М.-Ф.Г. Карими, М.-З. и С.М.-Ш. Ра-
миевы, Х.З. Файзи-Чистапули, Г.Р. Фахретди-
нов, А.А. и Х.М. Хусаиновы, Б.Ш. Шараф. В 
состав правления входили М.-З.М.-С. Рами-
ев (председатель), С.Н. Бикбулатов (зам. пред-
седателя), А.А. Хусаинов (казначей), М.-Г.И. 
Мутин (секретарь), Ш.З. Мухамедьяров (се-
кретарь), Н.С. Надиев (секретарь), М.-Ф.Г. Ка-
рими, Х.В. Рамеев, Х.З. Файзи-Чистапули, Г.Р. 
Фахретдинов, Х.М. Хусаинов, Б.Ш. Шараф. 
Членами Общества были предприниматели 
З.Г. Галеев, Х.У. Донсков, Н.Ф. Тенишев, Ш.М. 
Хусаинов, педагоги Д.Т. Абызгильдин, К.А. 
Айдаров, И.М. Бикчентаев, Н.М. Валишев, 
Н. Гасрый, А.С. Даутов, Н.И. Еникеев, А.И. 
Идриси, А.М. Мачиев, М.М. Туктамышев, 
книгоиздатели и редакторы нац. газет и жур-
налов А.М. Исхаков, Ю.Х. Музафаров, Т.С. Со-
ловьев, Р. Фахретдин, Г.Ш. Шараф, писатели 
Я. Вали, М. Галяу, М. Дулатов, гос. и обществ. 
деятели С.С. Джантюрин, С.Н. Максуди, Д.Ч. 
Сейдалин и др. В 1913 г. насчитывало в своих 
рядах 192 чел. 

О.о. выдавало безвозмездные пособия или 
беспроцентные ссуды мусульманам, поступа-
ющим или уже обучающимся на разл. курсах, 
в начальных, средних и высших учебных за-
ведениях СПб., Москвы, Акмолы, Бузулука, 
Казани, Кунгура, Оренбурга, Перми, Уфы, 
Челябинска и др. Среди лиц, получавших та-
кую финансовую помощь, были Ш.З. Муха-
медьяров, М.-Н.Л. Хальфин и др. Осенью 1913 
г. О.о. открыло в Оренбурге подготовитель-
ную школу для детей мусульман в возрас-
те 7–12 лет, желавших поступить в гимназии 
и реальные училища. Ее возглавил выпуск-
ник медресе «Хусаиния» Н.С. Надиев. Пол-
ный курс обучения был рассчитан на 4 года 
и включал в себя вероучение, русский и та-
тарский яз., арифметику и рисование. В 1913 
г. приход О.о. составил 4029,75 руб., а рас-
ход – 3221,1 руб., в т.ч.: на выдачу 10 безвоз-
мездных пособий – 308 руб., 12 беспроцент-
ных ссуд – 877 руб., на организацию и содер-
жание подготовительной школы – 1958 руб. 
Благотв. организация получала пожертвова-
ния из самых разных уголков страны: Ека-
теринбурга, Омска, Верного, Коканда и т.д. 
Вместе с широкой географией деятельности 
и составом участников это свидетельствует о 
том, что с самого начала О.о. переросло узкие 
региональные рамки и приобрело общерос-
сийский характер. Прекратило существова-
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ние после 1917 г.

Лит.: Денисов Д.Н. Основные направления и фор-
мы деятельности мусульманских благотворительных 
организаций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) 
// Форумы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, 
№ 3, с. 66–69; Отчет Оренбургского общества попече-
ния об учащихся мусульманах за 1913 г. – Оренбург, 1914; 
Устав Оренбургского общества попечения об учащихся 
мусульманах. – Оренбург, 1912; Учебный план, програм-
ма и таблица еженедельных уроков приготовительной 
школы Оренбургского общества попечения об учащих-
ся мусульманах. – Оренбург, 1913; Ямаева Л.А. Мусуль-
манский либерализм начала XX века как общественно-
политическое движение (по материалам Уфимской и 
Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Орская соборная мечеть – быв. 1-я со-
борная мечеть г. Орска. Небольшая деревян-
ная мечеть была сооружена в 1738 г. ахуном 
Оренб. экспедиции (комиссии) Мансуром Аб-
драхмановым в Татарской казачьей слободе к 
северо-востоку от Орской крепости. К 1845 г. 
формально в приходе состояло всего 158 ре-
визских душ муж. п. из числа казаков, но к 
этому времени в крепости поселилось до 130 
разночинцев, исповедующих ислам, а в рели-
гиозные праздники на богослужение в мест-
ную мечеть собиралось до 2000 чел. из чис-
ла проживающих в городе татар, бухарцев и 
казахов, занимавшихся торговлей, и башкир, 
состоящих на летней кордонной службе. Чис-
ленность прихожан постепенно увеличива-
лась: сначала за счет естественного прироста, 
а затем благодаря масштабным переселени-
ям. В 1890 г. постоянный приход 1-й мечети 
составляли 777 чел. (384 муж. и 393 жен.), а в 
1909 г. – 882 чел. (466 муж. и 416 жен.). Кроме 
того, к ней были причислены жители окрест-
ных нас. пунктов, которые по своей малочис-
ленности не могли образовать самост. прихо-
дов: пос. Колпацкого, Новоорского, Таналык-
ского, Уртазымского, Наследницкого и Пав-
ловского, хутора Новоказачьего. Имамы Ор-
ской мечети регулярно объезжали их для со-
вершения религиозных обрядов.

За свою историю мечеть неоднократно пе-
рестраивалась. Так, в нач. 1870-х гг. на сред-
ства проживающего в Орске бухарца Гариф-
жана Ибрагимзянова к ней был сделан холод-
ный пристрой длиной 6 аршин, покрытый те-
сом на один скат. Исполняя завещание своего 
отца, в 1884 г. ветхую мечеть восстановил ка-
захский чиновник Дербисали Беркимбаев, пе-
реложив фундамент, стены, потолки, двери и 
окна, заменив деревянную крышу железной. 
Однако в опустошительный городской пожар 
27.7.1888 г. мечеть сгорела, и ее пришлось вос-
станавливать заново. На руб. XIX–XX вв. воз-

никла угроза обрушения здания в р. Урал, ко-
торая ежегодно в весеннее половодье отмы-
вала от берега куски. Прихожане попыта-
лись укрепить его камнями и тальником, но в 
1900 г. посчитали за лучшее перенести мечеть 
вверх по Татарской ул. Д. Беркимбаев постро-
ил за свой счет новое каменное здание мече-
ти, сохранившееся до наст. времени (ныне ул. 
Орджоникидзе, 8).

По официальным данным, при О.с.м. дей-
ствовала мус. школа с 1822 г., однако, скорее 
всего, она существовала со времени открытия 
мечети. В 1867 г. в ней обучались 100 чел. (45 
местных и 55 приезжих), в 1869 г. – 63, в 1872 
г. – 49, в 1879 г. – 25, в 1900 г. – 60 . Выпускни-
ками местного училища были М.-Ш. и М.-З. 
Рамиевы.

Новое каменное 1-этажное здание медре-
се длиной 30 и шириной 20 сажен, с камен-
ной кухней и деревянными надворными по-
стройками было сооружено в 1902 г. на сред-
ства купца А.-С. М. Бурнаева (см. Бурнаевы) 
на углу Татарской ул. и Безымянного пер. 
(ныне ул. Орджоникидзе). В 1909 г. он по-
жертвовал каменную лавку на Церковной 
пл., с тем чтобы доходы от сдачи ее в арен-
ду (300 руб. в год), шли на содержание и ре-
монт медресе, а также на оплату труда пре-
подавателей. Старшими имамами 1-й собор-
ной мечети г. Орска до 1917 г. были: Мансур 
Абдрахманов (1730-е гг.), Исмагил Абдрезя-
ков (1740–60-е гг.), Ибрагим Мамбетев (1770-е 
гг.), Габдуллатиф Габбясов (1805–60), Курбан-
гали Юлдашбаев (1861–65), Мухаммедгариф 
Магазов (1866–76), Мухаммедлатиф Исхаков 
(1877–1906), Мухаммедсафа Мухаммедфару-
кович Даутов (1906–08), Габдулла Мухамед-
салихович Зайнегабетдинов (с 1906 г.).

В 1931–32 гг. все мечети Орска были за-
крыты. В здании 1-й соборной мечети разме-
стились механические мастерские, а затем 
детский сад. Медресе было занято общежи-
тием швейной фабрики. Только в 1990 г. ве-
рующим было возвращено историческое зда-
ние мечети, а в октябре следующего 1991 г. 
был восстановлен минарет и проведен тор-
жественный намаз. Официально местная мус. 
религиозная организация была зарегистриро-
вана 16.01.1992 г. Большую роль в возвраще-
нии мечети верующим, ее восстановлении и 
просвещении мусульман сыграли Фазыл Та-
гиров, Имат Хабиев, Искандер Тлеумбетов, 
Шафигулла Шарипов и др. С 1990 г. при мече-
ти действует воскресная школа по изучению 
основ ислама и арабского яз., в 2001–08 гг. ра-
ботало медресе «Нур» («Свет»), с 2001 г. ве-
дется сооружение нового минарета высотой 
34,8 м. С 1998 г. имамом-хатыбом О.с.м. явля-
ется Р.И. Ахметов.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орска 
// Государство и религиозные объединения – социаль-
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ное служение и партнерство: проблемы и пути их ре-
шения / Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008, с. 
109–16; Байдосов З. Известно Малому Жузу имя твое // 
Край Оренбургский. Праведной дорогой ислама. – Орен-
бург, 2007, с. 97–98; Коржов Н. Вековой юбилей мечети 
// New ведомости. 11.10.2000, № 41.

Д.Д.

П

Периферийные районы «Малой Баш-
кирии» (Башкирской АССР). В период ста-
новления сов. власти администр.-терр. деле-
ние многих регионов, образованных по нац. 
признаку, значительно отличалось от совр. 
конфигурации. В частности, это касается от-
дельных р-нов совр. Челябинской, Курган-
ской и Оренб. обл., которые изначально вхо-
дили в состав Автономной Башкирской Со-
ветской Республики – «Малой Башкирии».

«Малая Башкирия» была образована в 
1919 г. на землях, где большинство сельского 
населения составляли этнические башкиры. 
В ее состав вошли волости, прежде относив-
шиеся к Оренб., Орскому, Верхнеуральско-
му, Троицкому, Челябинскому уездам Оренб. 
губ., Шадринскому, Екатеринб., Красноуфим-
скому уездам Пермской губ., Златоустовско-
му, Уфимскому, Стерлитамакскому уездам 
Уфимской губ. Характерной особенностью 
автономии являлось почти полное отсутствие 
городов (исключение – Белорецк), развитой 
промышленности и транспортной инфра-
структуры. За основную таксономическую 
единицу администр. деления был положен 
кантон по образцу Башкиро-Мещерякского 
войска. В состав «Малой Башкирии» включа-
лось большое кол-во анклавов: Аргаяшский, 
Яланский, Ток-Чуранский кантоны, а также г. 
Сеитово (Каргала) и отдельные башкирские 
села. В то же время ряд русских сел выделил-
ся из состава «Малой Башкирии». Одной из 
характерных черт молодой республики явля-
лось то, что администр. центры кантонов рас-
полагались в небольших башкирских селах, 
а столица – в с. Темясово (ныне Баймакского 
р-на Башкортостана).

При последующем преобразовании Баш-
кирской АССР, связанном с включением в ее 
состав большей части быв. Уфимской губ., 
часть периферийных р-нов была выведена из 
состава автономии. Таковым оказался ранее 
анклавный Яланский кантон (ныне – терр. 
Сафакулевского и Альменевского р-нов Кур-
ганской обл.), переведенный в состав Челя-
бинской обл. по декрету ВЦИК от 14.06.1922 
г. Тем же решением в состав БАССР переда-

вался г. Миасс с рядом близлежащих воло-
стей и р-н г. Магнитной (Магнитогорска). 
Впоследствии эти терр. были возвращены Че-
лябинской обл.

В 1924 г. в пользу Киргизской (т.е. Казах-
ской) АССР был передан Ток-Чуранский кан-
тон (ныне на его месте – части Красногвар-
дейского, Сорочинского и Новосергиевского 
р-нов Оренб. обл.).

Быв. Аргаяшский кантон (совр. Аргаяш-
ский, Кунашакский и частично Сосновский 
р-ны Челябинской обл.) функционировал в 
качестве администр.-терр. единицы Баш-
кирской АССР до 17.01.1934 г., когда отошел 
к вновь организуемой Челябинской обл. на 
правах Аргаяшского башкирского нац. окру-
га. Постановлением Президиума ВЦИК от 
17.11.1934 Аргаяшский нац. округ был ликви-
дирован.

Особый интерес вызывает вопрос т.н. Ку-
вандыкского коридора, который возник в ре-
зультате состоявшегося в марте 1935 г. оче-
редного терр. преобразования: часть Зианчу-
ринского р-на (образован в 1930 г. из Усерган-
ской и Салиховской вол. Зилаирского канто-
на) была передана в пользу Оренб. обл., что 
привело к уничтожению общих участков гра-
ницы между Казахстаном и Башкортостаном.

В результате произошедших преобразо-
ваний анклавы с башкирским населением 
оказались в составе Челябинской, Оренб. и 
Курганской обл.

Лит.: Асылгужин Р.Р., Файзулин Ф.С. Этнич-
ность и этническая идентичность. –Уфа, 2005; Изве-
стия ВЦИК. – 23.03.1919, № 63; Раимов Р.М. Образова-
ние Башкирской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. – М., 1952.

Дм. М.

Пермские татары – терр. группа татар 
Ср. Поволжья и Приуралья. Проживают бо-
лее чем в 100 населенных пунктах Пермско-
го края и Свердловской обл. По данным пе-
реписи 1979 г., в сельских р-нах этих регио-
нов насчитывалось 69,1 тыс. татар. Тюркоя-
зычное население Пермского края – татары 
и башкиры – длительное время поддержи-
вало интенсивные этнические контакты, что 
затрудняет определение этнической грани-
цы между этими близкородственными груп-
пами. Сложность решения проблемы их фор-
мирования привела к появлению разл. точек 
зрения, начиная с краеведов дореволюцион-
ного периода (Н.С. Попов, Н.К. Чупин, А.А. 
Дмитриев, Н. Блинов). Из них следовало, что 
татарское население приуральских уездов 
Пермской губ. происходит от казанских та-
тар, кроме тех, «кои жили по реке Сылве... и 
назывались прежде остяками». Зауральские 
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татары были отнесены к сибирским татарам. 
Тептяро-бобыльскую группу считали сфор-
мированной после покорения Казани из «со-
шедших в Уральские горы черемис, вотяков, 
чуваш, мордвы и татар». Более обоснован-
ные гипотезы о формировании тюркоязыч-
ного населения, о разных этнических корнях 
п.т. были выдвинуты к кон. XIX в. По одной 
из них (А.А. Дмитриев) следовало, что «после 
покорения Казанского царства, а может быть, 
и раньше» на тер. Сылвенско-Иренского меж-
дуречья из быв. Казанского ханства пересе-
лились татары, которые на новом месте сме-
шались с древними жителями тех мест «во-
гулами» и «остяками». Этнические процес-
сы между ними завершились ассимиляцией 
угров татарами уже в XVI в.

Вопрос об этническом облике населения 
Сылвенско-Иренского междуречья и приле-
гающих территорий был вновь поднят в со-
ветский период. Источниковед С.В. Бахру-
шин полагал, что под «остяками» письмен-
ных источников XVI – нач. XVII вв. подраз-
умеваются угры (манси). Однако, понимая 
невозможность однозначного решения это-
го вопроса, он считал, что «остяки» Перм-
ского края могли быть татарами, а то и дви-
гавшимися с юго-востока башкирами. Тем не 
менее в 1950–60-х гг. среди др. исследовате-
лей (А.А. Преображенский, Б.О. Долгих, Б.Н. 
Вишневский) наметилась тенденция считать 
«остяков» Сылвенско-Иренского междуречья 
сплошь уграми.

Археологи (О.Н. Бадер, В.А. Оборин) счи-
тали «остяков» Пермского края потомками 
представителей угорской сылвенской архео-
логической культуры, исходя из того, что но-
сители сылвенской культуры стали предками 
башкир и хантов, ассимилированных в Перм-
ском крае в XVI–XVIII вв. пришлыми татара-
ми и русскими. По их мнению, остяки – это 
потомки древнеугорского населения, асси-
милированного затем тюркоязычными баш-
кирами, продвигавшимися с юга на север, 
и русскими. Иной позиции придерживался 
видный казанский археолог А.Х. Халиков. 
Он связывал формирование пермских татар с 
тюрко-угорским населением, считая, что уже 
в VI–VII вв. тюркские племена продвинулись 
вплоть до р. Сылвы. Археологи не исключа-
ют возможность проникновения в этот р-н в 
XIII–XIV вв. булгарского населения.

Ряд башкирских исследователей предпо-
лагают, что в XIII–XIV вв. в Пермский край 
проникли башкирские племена (Р.Г. Кузеев, 
С.Н. Шитова, Н.А. Мажитов и др.). Точка зре-
ния об участии в формировании п.т. разл. эт-
нических групп была поддержана Н.А. Томи-
ловым. По его мнению, в составе п.т. присут-
ствует сибирско-татарский компонент. Сре-
ди населения Сылвенско-Иренского между-
речья в XVI – нач. XVII вв., кроме угров (ман-

си), были и тюрко-сибирские татары, продви-
нувшиеся в Приуралье еще в период Сибир-
ского ханства.

Диалектологические исследования (Д.Б. 
Рамазанова) показали, что п.т. (к ним были 
отнесены и татароязычные башкиры Бардым-
ского р-на) говорят на едином говоре, отно-
сящемся к среднему диалекту татарского яз., 
поскольку «формирование п.т. шло при не-
посредственном участии поволжских татар 
в качестве основного этнического компонен-
та». Ряд особенностей сближает говор п.т. с 
говорами мишарского и сибирско-татарского 
(восточного) диалектов татарского яз. Опре-
деленное сходство с рядом языков (алтай-
ский, шорский, хакасский, уйгурский) сви-
детельствует о древних связях предков п.т. с 
восточнотюркскими племенами.

В основе хозяйства п.т. в сер. XIX – нач. 
XX вв. было земледелие, дополнявшееся про-
мыслами, животноводством, охотой, рыбо-
ловством, пчеловодством. В истоках форми-
рования традиционного жилища лежит тот 
же древнетюркский пласт, обнаруживаемый 
исследователями в культуре разл. террито-
риальных, этнографических групп татарско-
го этноса. Вероятно, у п.т. он более выражен 
участием в генезисе их культуры местных 
тюркских племен. Отдельные явления в жи-
лище п.т. находят аналогии в быту финно-
угорского населения (ханты, манси, коми, уд-
мурты). Костюмный комплекс п.т. является 
в своей основе казанско-татарским. Отдель-
ные элементы одежды п.т. имеют параллели в 
одежде татар-мишарей, зауральских башкир, 
алтайских и сибирских народов.

Лит.: Пермские татары / Отв. ред. А.Х. Халиков. 
– Казань, 1983.

Ф.Ш.

«Пермские татары» (Казань, 1983) – на-
учное издание. Редколлегия: А.Х. Халиков, 
Р.Г. Мухамедова, Д.М. Исхаков.

Сборник посвящен вопросам этнографии 
пермских татар – своеобразной территори-
альной группы татар Ср. Поволжья и Приура-
лья, проживающей более чем в 100 населен-
ных пунктах Пермского края и Свердловской 
обл. По переписи 1979 г., в сельских р-нах 
указанных областей насчитывалось 69,1 тыс. 
татар. В 1978 и 1979 гг. сотрудниками груп-
пы этнографии Ин-та языка, литературы и 
истории им. Г. Ибрагимова Казанского фили-
ала АН СССР были совершены экспедицион-
ные выезды в 15 населенных пунктов, распо-
ложенных в Кунгурском, Березовском, Сук-
сунском, Ординском, Октябрьском, Бардым-
ском р-нах Пермской обл.; Артинском, Крас-
ноуфимском р-нах Свердловской обл.; Нияз-
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петровском р-не Челябинской обл. Сборник 
содержит статьи: по истории изучения фор-
мирования тюркоязычного населения Перм-
ского края (Исхаков Д.М.), хозяйству (Хали-
ков Н.А.), поселениям, усадьбе, строительной 
технике, типам сельских жилищ (Мухамет-
шин Ю.Г., Халиков Н.А.), домашним тканям 
(Сафина Ф.Ш.), одежде и украшениям (Сус-
лова С.В.), обществ. праздникам и свадебным 
обрядам (Уразманова Р.К.), истории форми-
рования говора пермских татар (Рамазанова 
Д.Б.). В приложениях приводятся народные 
предания.

Ф.Ш.

Пермское мусульманское благотвори-
тельное и просветительское общество – 
мус. благотв. и культурно-просветительская 
организация. Располагалось в домах купца 
Зиганши Ибатуллина по адресу: Пермь, ул. 
Осинская, 7 и 9. Было преобразовано в 1906 
г. из существовавшего в Перми с 1903 г. Об-
щества пособия бедным магометанам. Р-н де-
ятельности – Пермь и Пермский уезд. Пред-
седателем правления был З. Ибатуллин, вы-
деливший средства на строительство собор-
ной мечети г. Перми, товарищ председате-
ля – Л. Ахметов, казначей – С. Рахматуллин. 
Члены правления: Х. Зайнуллин, З.С. Шам-
сутдинов, Г.М. Гайнуллин (до 1908), предсе-
датель ревизионной комиссии – К.И. Тимкин. 
Занималось организацией благотв. вечеров 
и мероприятий. Собранные средства шли на 
помощь нуждающимся единоверцам и про-
свещение. Прекратило существование после 
1917 г.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 29–31; Загидул-
лин И.К. Махалля в промышленных поселениях в евро-
пейской части России и Сибири (XIX – начало ХХ вв.) 
// Татарские мусульманские приходы в Российской им-
перии. – Казань, 2006, с. 66–100; Уральский торгово-
промышленный Адрес-календарь на 1903 год. – Пермь, 
1904; То же на 1906 год. – Пермь, 1907; Устав мусуль-
манского благотворительного и просветительского об-
щества в Перми. – Казань, 1909.

Р.Б., А.С.

Пермское общество распространения 
грамотности среди мусульман – мус. бла-
готв. и культурно-просветительская органи-
зация, действовала в Перми в 1910-х гг. За-
нималось учреждением и финансированием 
мус. учебных заведений. В частности, в ян-
варе 1915 г. на общем собрании общества по-
сле выступления одного из имамов о закяте 
и призыве давать закят в благотв. организа-
ции от присутствующих поступило 750 руб. 

пожертвований на строительство школы для 
девочек-татарок. Прекратило существование 
после 1917 г.

Лит.: Иноверческие народные училища. – http://
sch69.narod.ru/raz/1/21/foregh.htm; Минуллин З. Благо-
творительные общества и проблема закята у татар 
(конец XIX – нач. ХХ вв.) // Татарские мусульманские 
приходы в Российской империи. – Казань, 2006, с. 30–40; 
«Пермьле». Пермь нэшре мэгариф жэмгыяте // Вакыт. 
– Оренбург, 13.01.1915.

К.Ш.

«Перспективы и трудности межкон-
фессионального диалога» – межрегиональ-
ный семинар, 4-й в рамках проекта «Ис-
лам в России», организованный обществом 
«ИНО-Центр» (Москва) и Уральским меж-
региональным ин-том обществ. наук. Про-
ходил 5–6.10.2006 г. под Екатеринбургом. В 
нем приняли участие ведущие исламоведы из 
Екатеринбурга, Томска, Саратова, Ростова-
на-Дону и Москвы, а также обществ. деятели 
Свердловской обл. Ведущим семинара высту-
пил профессор МГИМО, член научного сове-
та Московского центра Карнеги А.В. Мала-
шенко. Форум совмещал в себе черты конфе-
ренции и дискуссионной школы. Было прочи-
тано 3 основных доклада и проведены дискус-
сионные «круглые столы»: «Перспективы и 
трудности межконфессионального диалога»; 
«Ислам: образ жизни или религия?»; «Поли-
тика в отношении ислама и мус. населения на 
Урале: проблемы и решения». Спектр обсуж-
даемых вопросов – от проблем межконфесси-
ональных браков и ислама в зеркале русской 
поэзии, до образовательной и миграционной 
политики и противодействия радикально-
му исламскому фундаментализму. Участни-
ки семинара рассмотрели ислам как фактор 
идентичности нац.-культурных автономий и 
как политич. фактор, причины распростра-
нения «радикального ислама», постсоветское 
религиозное возрождение. Предметом дис-
куссии стала образовательная, культурная и 
миграционная политика региональных вла-
стей по отношению к этническим меньшин-
ствам, исповедующим ислам, проблема поли-
конфессиональных семей, а также состояние 
межконфессиональных отношений. Участни-
ки семинара констатировали сложные взаи-
моотношения между коренными и приезжи-
ми мусульманами на Урале, обратили внима-
ние на активную деятельность в регионе по-
следователей экстремистских организаций, 
в т.ч. «Хизб ат-тахрир», выступили с пози-
ций важности активного участия мусульман 
в межконфессиональном диалоге.

Лит.: В Екатеринбурге открывается Российская 
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научная конференция по исламу. – http://www.islam.ru/
rus/2006-10-04/hutba/kabinosaz/; «Перспективы и труд-
ности межконфессионального диалога». – http://www.
ino-center.ru/news/n179.html.

А.С.

Политика в области просвещения ка-
захов: роль Оренбурга. Подписание ханом 
Младшего жуза Абулхаиром в октябре 1731 г. 
акта о признании своего подданства Россий-
ской империи стало началом процесса рас-
пространения российской власти на тер. ка-
захской Степи. Как и в др. колониях, власть 
метрополии способствовала постепенной мо-
дернизации казахского общества, одним из 
аспектов чего стало развитие просвещения 
в казахской среде. В итоге это создало пред-
посылки для становления казахского образо-
ванного класса, создававшегося как инстру-
мент внешнего управления, но ставшего вы-
разителем идей казахского национализма.

Казахи, будучи кочевым народом, были 
расчленены на множество родоплеменных 
образований, объединенных единством куль-
туры и генеалогической традиции; круп-
нейшими из них были Старший, Средний 
и Младший жузы. С др. стороны, казахское 
общество было сословно, основными еди-
ницами его структуры выступали две глав-
ные социально-статусные группы: «Ак-сөяк» 
(«белая кость» была закрытой привилегиро-
ванной стратой, претендовавшей на особое 
династическое происхождение, эндогамной 
и изолированной от генеалогической струк-
туры жузов (включала сословия торе (Чин-
гизидов), обычно именовавшихся султана-
ми, и кожа – сеидов, потомков Пророка)); 
«Кара-сөяк» («черная кость») – собств. ка-
захские роды, не являлась эндогамной зам-
кнутой структурой; ее элита (бии, батыры и 
старшины-аксакалы) была открытой и фор-
мировалась в т.ч. за счет тех, кто выдвигал-
ся, опираясь на собств. силы, таланты и при-
обретенное богатство. Российская империя 
могла стать верховным сюзереном казахских 
жузов, лишь привлекая на свою сторону ка-
захских правителей. Одним из каналов этого 
привлечения становилась учеба их сыновей в 
России; в этом процессе Оренбург играл едва 
ли не ведущую роль.

1. Первый этап: до 1860-х гг. Первона-
чально молодые выходцы из Степи получа-
ли образование не в русских учебных заве-
дениях, а в школах, создававшихся татарами. 
Практика отправки сыновей казахских сул-
танов на учебу в «магометанские училища» 
(чаще всего в мектебах и медресе Каргалы) яв-
лялась, по сути, единственным способом при-
общения молодого поколения казахской зна-
ти к основам российской жизни. Так, в пись-

ме от 12.06.1823 г. к оренб. губернатору П.К. 
Эссену глава российского МИД К.В. Нессель-
роде отмечал: «Старшины Киргизской орды, 
выводимые на ханское достоинство, должны 
быть приготовленными к успешному испол-
нению обязанностей сего звания хотя бы не-
которым предварительным образованием». 
Следовало пригласить «пять молодых султа-
нов с отличнейшими умственными способ-
ностями... переехать из кочевий... и посвя-
тить себя на несколько лет изучению необхо-
димых для них сведений». В списке предла-
гавшихся им дисциплин были в первую оче-
редь те, которые могли быть получены только 
в мус. учебном заведении («языки татарский, 
арабский и алкоран (Коран. – Авт.)»), а так-
же «язык российский, а равно и др. полезные 
знания». Привлечь к этому султанов следова-
ло, используя авторитет муллы Сеитовского 
посада, который должен был «склонить» их к 
продолжению «общего образования; местом 
их «воспитания» определялся Оренбург или 
«слобода Сеитовская, сообразно условиям».

Однако с сер. XVIII в. российский поли-
тич. курс в отношении Степи подвергся су-
щественной ревизии. Этому способствова-
ли и изменение международной ситуации, и 
действия казахских правителей. Разгром ан-
тирусских выступлений правителей Средне-
го жуза 1820-40 гг. превращал Степь в «усми-
ренную» и «внутреннюю» тер. Российской 
империи. Прямым итогом этого стала законо-
дательная отмена ин-та ханской власти и про-
веденные в пределах Степи администр. пре-
образования. В составе Оренб. ведомства, 
которому были подчинены казахи Младше-
го и отчасти Среднего жузов, были созданы 
три округа, названные в 1828 г. Вост., Ср. и 
Зап. частями Орды. Новая система управле-
ния Степью предполагала введение назначае-
мых империей управителей округов – «стар-
ших султанов» – и подчиненного им штата 
сотрудников.

Создание этого аппарата было немысли-
мо без появления уже русских, а не татарско-
мус. учебных заведений, задачей которых 
было подготовить казахов к системе россий-
ского управления Степью. Российская поли-
тика постепенно вводила в страту по-русски 
образованных казахов и выходцев из неари-
стократических слоев общества.

Первые по-русски образованные казахи 
оканчивали в основном учебные заведения 
Оренбурга. Ведущим среди них было откры-
тое в 1825 г. Неплюевское военное училище, с 
1844 г. преобразованное в кадетский корпус. 
Из 100 казенных вакансий созданного Ази-
атского отделения (Второго эскадрона) Не-
плюевского кадетского корпуса 50 предназна-
чалось для обучения детей казахских султа-
нов, биев и старшин. За время существования 
этого отделения (1825–66 гг.) его окончили 37 
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казахов, из них 21 чел. – сыновья султанов, 
2 – дети биев, остальные – сыновья старшин. 
Это учебное заведение было уже русским, но 
в нем предусматривалось преподавание ка-
захским ученикам основ ислама, которым за-
нимался специально приглашавшийся мус. 
законоучитель-татарин, и традиционных для 
российского мус. образования дисциплин, со-
четавшихся с естественными науками и «рус-
ской словесностью». В стенах Неплюевского 
училища получили образование выходцы из 
Младшего и Среднего жузов М.-Г. Таукин и 
М.-С. Бабаджанов, С. Джантюрин, двоюрод-
ные братья А. и Т. Сейдалины. Все они не 
только стали деятелями системы российско-
го администр. управления в Степи, но и зало-
жили основы исследования истории, этногра-
фии и быта казахов.

Постепенная интеграция казахского об-
щества и казахских земель в структуру импе-
рии, постепенный переход к прямому управ-
лению казахами расширял и усложнял зада-
чи колониальной администрации. К кон. 1860 
гг. стала очевидной необходимость расшире-
ния круга по-русски образованных казахов, 
необходимых посредников между русской 
властью и массой коренного населения. При 
этом региональные центры управления Сте-
пью осознали эту необходимость даже рань-
ше, чем столичные органы власти. В кон. 1840 
гг. канцелярия оренб. ген.-губернатора всту-
пила в переписку с петерб. ведомствами, счи-
тая необходимым указать на важность под-
готовки в российских учебных заведени-
ях фельдшеров и ветеринаров из числа каза-
хов (поскольку «скотоводство – основное за-
нятие киргизского населения», продукты же 
хозяйства скотоводов «преимущественно вы-
возились из Киргизской степи» в Россию). В 
1850-е гг. в Оренбурге стали говорить и о воз-
можности «технической учебы» казахских 
детей в Казанском ун-те, и вообще о «дозво-
лении киргизам поступать для высшего обра-
зования в ун-ты».

Однако более ярким показателем транс-
формации российской системы казахско-
го образования стала созданная в Оренбурге 
в 1850 г. (просуществовала до 1869 г.) 7-лет-
няя общеобразовательная школа для «киргиз-
ских» (казахских) детей при Оренб. погранич-
ной комиссии (ведомство российского МИД, 
отвечавшее за сношения с правителями Сте-
пи. – Авт.). Эта школа готовила знающих рус-
ский яз. письмоводителей и гражданских чи-
новников для работы в низшем звене аппа-
рата управления казахскими землями. Наря-
ду с русским яз. обучение в ней предполагало 
преподавание ислама и тюрки. В школе учи-
лись дети привилегированных сословий ка-
захского общества (в составе первых записан-
ных в нее 30 детей 11 были сыновьями сул-
танов, 5 – биев, остальные – старшин). Шко-

ла мало чем отличалась от Азиатского отделе-
ния Неплюевского училища. Впрочем, и про-
существовала она не много дольше этого от-
деления, закрытого только потому, что в 1866 
г. Неплюевское училище было преобразовано 
в военную гимназию, куда не могли прини-
маться не призывавшиеся в империи на воен-
ную службу казахи.

2. Второй этап: борьба с «татарским» 
исламом. В дальнейшем казахские учащиеся 
постепенно появлялись и в российских гим-
назиях, однако их число всегда было незна-
чительным. Они учились в средних учебных 
заведениях Оренбурга и городов Оренб. губ. 
(в частности, Орска и Троицка). Тем не менее 
казахская интеллигенция оставалась немно-
гочисленна и число образованных по-русски 
уроженцев Степи не имело устойчивой тен-
денции к росту. Поэтому российская власть 
увеличивала свои образовательные усилия. 
Это было связано с новым пониманием власт-
ных задач – не только укрепления империи, 
но и расширения в ней сферы русского го-
сподства. Новый этап в эволюции казахско-
го образованного класса был связан с про-
цессом русификации Степи и как одной из со-
ставляющих этого процесса – борьбой с «та-
тарским» исламом в зоне расселения казах-
ского этноса.

Если для старой российской политики, 
основывавшейся на династическом принци-
пе, лояльный «татарский» ислам был союз-
ником, то для политики, ориентирующейся 
на национально русские задачи, он не мог не 
стать противником, «захватывающим» наро-
ды, потенциально способными стать объек-
том русификации. Это изменение отношения 
было связано не только с новыми нац.-гос. за-
дачами, но и с изменениями в самом «татар-
ском» исламе, вызванными становлением 
совр. татарской нации.

Российская власть в Степи сталкивалась 
с новой реальностью. Ее собств. действия со-
действовали возникновению в регионе По-
волжья, Урала и Степи поля новой культу-
ры, основанной на тюрки и исламе. Это поле 
поддерживалось и расширялось культурной 
и экономической экспансией татар в Степь, 
их присутствием в каждом более или ме-
нее крупном городе пространства расселе-
ния казахов. При этом «татарский» ислам пе-
реживал глубокую трансформацию – в мус. 
поволжско-уральской среде возник джади-
дизм, постепенно распространявший свое 
влияние на Степь, где создавались новые 
мектебы или трансформировались уже суще-
ствовавшие при каждой мечети обычно дву-
классные начальные школы для мальчиков, 
обучение в которых осуществлялось только 
по татарским книгам. В свою очередь, воз-
никавшие в российских городах Урала и По-
волжья средние учебные заведения – медре-
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се, куда отправлялись учиться молодые каза-
хи, формировали следующую ступень обра-
зования. Возникали контуры некоего нового 
«протонационального» регионального един-
ства на основе тюрки и обновленного ислама, 
утверждение которого, несомненно, постави-
ло бы жесткий предел возможностям русифи-
кации и теоретически угрожало империи, все 
более осознававшей себя в качестве русского 
политич. образования.

Идея татарской опасности наиболее ак-
тивно пропагандировалась русским восто-
коведом и православным миссионером Н.И. 
Ильминским, жившим и работавшим, в част-
ности, в Оренбурге. В кон. января 1869 г. он 
подготовил записку, поданную в канцелярию 
оренб. губернатора и выразившую его ощу-
щение ситуации, складывавшейся в порефор-
менной Степи: «Фанатичные шакирды, уче-
ники медресе, переселяются ежегодно в се-
верную киргизскую степь и живут там под 
видом купцов; некоторые киргизы, особенно 
богачи, в аулах которых жили такие учители, 
отправляют обыкновенно более способного 
сына в одно из ближайших татарских медре-
се на обучение... В интересе отечественном» 
следовало предпринять все усилия, чтобы ка-
захи «не слились бы с магометанами в общую 
сплошную массу». Прав-во, подчеркивал ав-
тор записки, должно содействовать сохране-
нию казахами «особого направления своего», 
с тем чтобы «своим монолитом» этот народ 
разорвал бы единый мус. «массив» на юго-
востоке России.

И в целом многие в русском обществе 
считали, что единству российского гос-ва «в 
восточной половине России и в далекой Си-
бири» угрожают, как об этом говорил в нача-
ле 1890 гг. К.П. Победоносцев, «мощные и ко-
варные силы». На «татарский» ислам начина-
лось наступление.

Еще раньше, в октябре 1868 г., было при-
нято «Временное положение об управлении 
Оренб. губернаторством», изымавшее рели-
гиозные дела казахов из ведения ОМДС и пе-
редававшее их в МВД (эта ситуация сохраня-
лась до 1905 г.). Действуя в этом направлении, 
имперские власти стремились сократить ко-
личество мечетей в Степи, но, с др. стороны, 
содействуя назначению на должности мулл 
выходцев из казахской среды (что, как ста-
ло ясно впоследствии, создало одну из основ 
казахской нац. самоидентификации), подчер-
кнуть, что их целью является защита интере-
сов «кочевых инородцев». В итоге в Тургай-
ской обл. на 50 ее волостей до нач. ХХ в. офи-
циально действовало только 15 мечетей. Ка-
захское население этой области направляло 
бесконечные петиции в Оренбург с просьба-
ми об открытии новых религиозных зданий, 
но в 1883 г. российское МВД издало распоря-
жение, что «в целях ограничения дальнейше-

го развития исламизации построение новых 
мечетей для киргизов нежелательно».

3. Идеология русификации. Борьба с 
татарским влиянием была неотделима от 
утверждения русского влияния. С точки зре-
ния Н.И. Ильминского, решение проблемы 
достигалось через просвещение «инород-
цев» в «народной школе». При этом «обуче-
ние инородцев должно происходить на их же 
родном языке, и притом на языке народном в 
противоположность книжному (т.е. тюрки. – 
Авт.)». Для «народного» языка преподавания 
нужны были учебники на этом языке, напе-
чатанные с применением основанных на рус-
ской графике алфавитов.

К этому времени российская наука уже 
сделала успехи в изучении и кодификации ка-
захского яз. В 1831 г. издательство Казанско-
го ун-та выпустило первые книги на казах-
ском яз. с использованием арабо-персидской 
графики. В 1870 г. в С.-Петербурге были из-
даны «Образцы народной литературы тюрк-
ских племен» В.В. Радлова, в 1897 г. в Орен-
бурге вышла в свет «Грамматика киргизско-
го языка» В.В. Катаринского, в дальнейшем 
за ними последовали работы Н.Ф. Катанова и 
А.Е. Алекторова. Наконец в 1883, 1894 и 1900 
гг. в Оренбурге и Ташкенте увидели свет пер-
вые «русско-киргизские» словари. По сути 
дела, эти произведения становились первыми 
учебниками казахского яз.

Казахский яз. начинал рассматриваться 
российскими властями как орудие в борьбе 
с татарским влиянием, его распространение 
– как переходный этап к последующей руси-
фикации и христианизации. После создания 
в 1867 г. в Казани миссионерского братства 
«первого святителя земли Казанской» св. Гу-
рия появились переводы православной лите-
ратуры на казахский яз. В гос. масштабе вме-
сто татарских школ казахам были предложе-
ны школы нового типа – «русско-киргизские» 
(см. Оренб. киргизская (русско-киргизская) 
учительская школа).

Движению в этом направлении содей-
ствовал принятый в 1870 г. правит. документ 
«О мерах к образованию населяющих Рос-
сию инородцев» – сборник правил, разрабо-
танных в связи с начинавшимся в стране про-
цессом создания учительских школ для не-
русских народов. Его претворением в жизнь 
занималась созданная при Тургайском об-
ластном правлении Чрезвычайная комиссия 
по выработке правил об устройстве учитель-
ских школ для «инородцев» Оренб. края; ра-
бота патронировалась МВД.

В начале мая 1871 г. оренб. губернатору 
Н.А. Крыжановскому была направлена запи-
ска, составленная в канцелярии МВД. В ней 
отмечалась «полезность» распространения 
«между киргизами первоначального образо-
вания и русской грамотности путем школ», 
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для которых требовалось подготовить «на-
родных киргизских учителей». При этом под-
черкивалось, что от них не требовалось знать 
«татарскую грамоту». Процесс «отатарива-
ния киргизов» следовало прервать. Отны-
не их следовало «учить... русскому языку че-
рез народных киргизских учителей при помо-
щи родного киргизского языка и учебников 
на этом языке, напечатанных русским, а от-
нюдь не арабским шрифтом». Одновременно 
записка подчеркивала, что образование в сре-
де казахов не должно было более ограничи-
ваться детьми мужского пола, но «необходи-
мо склонять киргизов и к обучению девочек». 
Решение задачи широкого распространения 
русского образования в Степи было связа-
но с именем Ибрая (Ибрагима) Алтынсарина 
(1841–89), роль которого в развитии казахско-
го просветительства (прежде всего в Тургай-
ской обл.) была огромна.

В 1879 г. И. Алтынсарин в Оренбурге 
опубликовал «Киргизскую хрестоматию» – 
учебное пособие для «русско-киргизских» 
школ, составленное по-казахски на русском 
алфавите. В предисловии автор указал, что 
«полезным» было бы обучение учеников 
«русско-киргизских школ» не на «татарском 
яз.», предполагавшем использование араб-
ской графики, а на «своем родном наречии».

Создававшаяся И. Алтынсарином 
«русско-киргизская школа» воплощала идеи 
его учителя Н.И. Ильминского, который пи-
сал, что языком преподавания в такой шко-
ле должен был быть «чисто киргизский язык, 
без всякой татарской примеси». Н.И. Ильмин-
ский содействовал выдвижению И. Алтынса-
рином мысли о подготовке в рукописи перво-
го номера казахской «Киргизской газеты» на 
основе русской графики.

Педагогический персонал создававшихся 
И. Алтынсарином школ укомплектовывался 
прежде всего за счет тех, кто оканчивал мис-
сионерскую Казанскую учительскую семи-
нарию Н.И. Ильминского. Это были русские 
и крещеные татары. Преподавать казахам ис-
лам они не могли, и эта обязанность должна 
была ложиться на плечи мулл. Для И. Алтын-
сарина такого рода поворот событий казался 
абсолютно недопустимым. Кроме того, введе-
ние в школах уроков религиозного вероуче-
ния заранее предполагало, что ученики будут 
изучать арабскую графику хотя бы потому, 
что она была необходима для чтения Корана. 
Толкование же коранических аятов неизбеж-
но вынуждало обращаться к тюрки.

В 1884 г. в Оренбурге И. Алтынсарин опу-
бликовал «Шариати ислам» в качестве учеб-
ного пособия для «русско-киргизских школ». 
По мнению Н.И. Ильминского, в этой кни-
ге был «совмещен весь вероучительный оби-
ход, необходимый для взрослого мусульма-
нина... все это изложено тоном рассудитель-

ным и спокойным, без всяких легендарных 
прикрас и увеличений». Иными словами, ис-
лам приземлялся под бдительным оком мис-
сионера, стремившегося не допустить, что-
бы «достоинство магометанского пророка» 
было описано «сильными и живыми черта-
ми». Хотя в учебнике использовался арабский 
алфавит, обучение ему предполагалось толь-
ко после того, как дети в достаточной степени 
усвоят русскую азбуку. Необходимые для по-
нимания арабских текстов объяснения долж-
ны были даваться по-казахски первоначально 
арабскими, а в дальнейшем русскими буква-
ми. Преподавателями основ мус. вероучения 
становились теперь выпускники «русско-
киргизских школ». Возникала новая шко-
ла как инструмент «духовного и экономиче-
ского сближения киргизов с русским насе-
лением». Развитие этого «сближения» долж-
но было предопределить будущее Степи: в 
ней возникнут «русские города», в «их интел-
лигентном, торговом и ремесленном населе-
нии... киргиз увидит потребителя, снабжаю-
щего степняка всеми услугами совр. цивили-
зации, искусства и научных знаний». Влия-
ние этих городов и «удобных путей сообще-
ния» будет «для жизни киргизского народа в 
высшей степени благодетельным... киргизы 
дойдут до оседлости сами и сами же сольют-
ся, рано или поздно, с русскими». Эти слова 
были написаны И. Алтынсарином в 1880 г.
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Политика Горнозаводской админи-
страции Урала в отношении башкир в 
XVIII в. Региональная Горнозаводская адми-
нистрация была учреждена в 1720 г. в связи с 
планами массового строительства казенных 
железоделательных и медеплавильных заво-
дов. Первоначально сложилась в г. Кунгуре, в 
1721 г. переведена на Уктусский завод, с 1723 
г. постоянно действовала в Екатеринбурге. В 
1723–34 гг. имела название Сибирский Обер-
бергамт, с 1734 г. Канцелярия Гл. правления 
Сибирских и Казанских заводов, с 1755 г. – 
Канцелярия Гл. правления Сибирских, Ка-
занских и Оренб. заводов (по названиям губ. 
с подведомственными заводами). В 1781-96 гг. 
функции самост. администрации переданы 
отраслевым структурам губ. органов (Экспе-
диции горных дел при Пермской, Вятской и 
Уфимской казенных палатах). В 1796 г. Кан-
целярия Гл. правления заводов восстановле-
на. С 1893 г. именовалась Уральским горным 
управлением. Деятельность Горнозаводской 
администрации продолжалась в разл. формах 
и под разными названиями до 1919 г.

В XVIII в. отношения с коренным баш-
кирским населением (а также с татарами и 
мещеряками) определялась тремя основными 
целями: 1) упорядочение земельных отноше-
ний и решение земельных споров; 2) проти-
водействие повстанческим силам и поддерж-
ка союзников в период башкирских восста-
ний и движений (восстания 1735–40 и 1755 гг., 
движение Салавата Юлаева в 1773–74 гг.); 3) 
вовлечение башкир в сферу своих интересов 
(привлечение к вспомогательным заводским 
работам, к рудоискательской деятельности и 
т.п.). Все три задачи, хоть и не в полной мере, 
были решены.

Упорядочение земельных отношений на 
раннем этапе (1720-е – 1-я пол. 1730-х гг.) было 
направлено на снятие претензий сев. башкир-
ских волостей на заводские земли, облегче-
ние аренды башкирских земель приписны-
ми крестьянами и т.п. В ходе Оренб. экспеди-
ции, восстания 1735–40 гг. и после этих собы-
тий началось массовое проникновение горно-
заводского населения в башкирские земли, 
активная покупка башкирских угодий куп-
цами горного ведомства, частными заводчи-
ками и др. С сер. XVIII в. имел место откро-
венный захват башкирских земель. Регулиру-
ющие функции Горнозаводской администра-
ции направлены были в целом на поддержку 
представителей казенных структур, припис-
ных казенных заводов и т.п. и на сдержива-

ние откровенной экспансии частных заводов. 
Действия администрации велись в тесном 
взаимодействии с губ. структурами (Уфим-
ская провинциальная канцелярия и воеводы, 
Оренб. губ. канцелярия и губернаторы). При 
этом имели место как взаимная поддержка, 
так и столкновение интересов.

Политика Горнозаводской администра-
ции в период нац. восстаний и выступлений 
определялась общей политикой пр-ва. В ка-
честве активных мер подавления использо-
валось формирование казачьих сотен из при-
писного населения, участие их как в оборо-
не границ Горнозаводского ведомства, так и в 
карательных походах. Вместе с тем, проводи-
лись мероприятия по установлению связей с 
«верными» старшинами и сотниками, по вы-
работке их общей позиции и побуждение их к 
парламентерским, агитационным, а иногда и 
к боевым действиям.

Стремление администрации привлечь 
башкир к заводским работам определялась 
относительной малочисленностью припис-
ного населения. До 1-й пол. XVIII в. делались 
попытки привлекать их за плату к перевоз-
ным работам, к углежжению, к добыче строй-
материала и т.п. Однако развития эта ини-
циатива практически не получила. Извест-
но об участии башкир в работах по строи-
тельству Икского завода в Уфимской пров. в 
кон. 1730-х гг. Наибольший успех имела под-
держка инициативы отдельных вотчинни-
ков и рядовых общинников к рудоискатель-
ской деятельности. В 1730–40-е гг. в этой об-
ласти наибольшего успеха добился вотчин-
ник (затем старшина) Мекетинской вол. Ян-
гильда Самангулов (Бигишев). Впоследствии 
сложились целые рудоискательские артели 
(в основном в Исетской пров.). Наиболее из-
вестны артели Умера Ямашева, Сулеймана и 
Муратбая Султанаевых. В Гайнинской вол. 
(с. Кояново) сложился рудопромышленный 
промысел – добыча медной руда и продажа 
ее казенным и частным заводам. Эта практи-
ка продолжалась до XIX в. Одним из иници-
аторов промысла был вотчинник рудознатец 
Тасим Маметев; его сын Исмаил Тасимов из-
вестен как участник разработки горнозавод-
ского раздела Уложения 1755 г. в Петербурге 
(не вступило в действие) и как один из ини-
циаторов учреждения Петерб. горного ин-та. 
В 1750-е гг. жителями Гайнинской вол. (ини-
циатор И. Тасимов) была предпринята попыт-
ка построить собств. медеплавильный завод. 
Ввиду поддержки властями (в т.ч. и местной 
горнозаводской администрацией) заводчика 
графа И.Г. Чернышева в споре за медные руд-
ники инициатива не получила развития.

Лит.: «Горная власть» и башкиры в XVIII веке / 
Авт.-сост. Н.С. Корепанов. – Уфа, 2005.
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Н.К.

Попечительский совета вакуфа А.Г. 
Хусаинова – крупнейшая мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация в 
Российской империи.

По двум духовным завещаниям куп-
ца А.М.-Г. Хусаинова (см. Хусаиновы) от 
20.01.1904 г. и 7.12.1906 г. после его смерти 
учреждался крупнейший вакуф Российской 
империи, первоначальная стоимость которо-
го составляла 498 096 руб. 22 коп. В его со-
став вошли: 1) дом в Оренбурге, купленный 
под старое здание медресе «Хусаиния», стои-
мостью 10 971 руб. 38 коп.; 2) построенный по 
соседству новый учебный корпус стоимостью 
89 964 руб. 84 коп.; 3) дом в Оренбурге, по-
жертвованный в пользу имама 6-й соборной 
мечети, стоимостью 4600 руб.; 4) гостинич-
ный комплекс со складскими помещениями 
и лавками «Хусаиновское подворье» в Ниж. 
Новгороде, стоимостью 45 000 руб., а также 
2-этажный флигель, расположенный во дво-
ре, стоимостью 7560 руб.; 5) 140 000 руб. из 
8% годовых по 3 закладным под залог домов 
З.Шамиля в Казани; 6) 200 000 руб. на счетах 
Хусаинова в казанских отделениях несколь-
ких банков.

Согласно воле завещателя после его смер-
ти доходы от использования вакуфного иму-
щества должны были направляться: 1) на со-
держание 6-й соборной мечети Оренбурга и 
медресе «Хусаиния»; 2) на выплату пособий 
мугаллимам 60 новометодных начальных 
школ (мектебе) в Оренб., Казанской, Вятской, 
Симбирской, Пензенской губ. и Уральской 
обл., список которых был определен самим 
А.М.-Г. Хусаиновым; 3) на выплату 26 стипен-
дий для обучения мус. юношей: 2 – в гимна-
зии и 2 – в реальном училище, по 6 – в одной 
из ремесленных школ Казани и Оренбурга, 4 
– в коммерческом училище, 2 – в Казанской 
учительской школе, 4 – в вузах, в т. ч. одного 
– на юридическом фак-те, одного – на фак-те 
вост. языков или филологическом, одного – 
на медицинском или естественном и одного в 
технологическом ин-те; 4) на отправку в хадж 
двух наиболее способных учеников медресе 
«Хусаиния»; 5) на издание учебников для ме-
дресе и книг религиозно-нравственного ха-
рактера, в частности против расточительно-
сти, пьянства и разврата.

А.М.-Г. Хусаинов умер 10.12.1906 г., а его 
завещание было утверждено к исполнению 
Казанским окружным судом 9.02.1907 г. Оно 
предусматривало создание спец. п.с. для за-
ведования вакуфным имуществом из 12 чел., 
персональный состав которого был опреде-
лен завещателем еще при жизни. Первона-
чально в него входили: Н.Х. Губайдуллин, 
Г.Г. Давлетшин, М.Ю. Девишев, Г.Х. Енике-

ев, М.Г. Каримов, М.-Ш. и М.-З. Рамиевы, 
М.С. Усманов, М.-З.Ш. Хаиров, А.А. Хусаи-
нов, М.М.-Г. Хусаинов, Н.К. Ядгаров. По мере 
выбытия оставшиеся избирали открытым го-
лосованием новых членов: И.Б. Бикказакова, 
А.Ю. Капкаева, Н.Ф. Тимошева, Х.А. Усмано-
ва, Х.З. Файзуллина, А.А. Хусаинова, Х.М. 
Хусаинова.

Обеспокоенное ростом социальной ак-
тивности мусульман, а также беспрецедент-
ной стоимостью пожертвованного имуще-
ства, МВД сознательно затягивало приня-
тие решения о регистрации устава п.с., одна-
ко фактически он сразу приступил к своей ра-
боте. В феврале 1907 г. мутавалли временно 
передали управление имуществом брату по-
койного М.М.-Г. Хусаинову, сохранив пра-
во совещательного голоса. После его смерти 
10.08.1910 г. они назначили новым попечите-
лем вакуфа Х.М. Хусаинова. Наконец после 
долгих проволочек и взаимного согласования 
позиций между мутаваллиями ОМДС и прав-
вом МВД утвердило устав П.с. 24.07.1914 г. 
Он наделялся правами юридического лица и 
был поставлен под контроль ДДДИИ МВД и 
оренб. губернатора. К ведению п.с. относи-
лись заведование капиталами и имуществом, 
забота об их приращении, определение сумм 
на содержание мечети и медресе «Хусаиния», 
отбор стипендиатов, назначение денежных 
пособий учителям и др.

По сути п.с. стал крупнейшей и наибо-
лее обеспеченной с финансовой точки зрения 
мус. благотв. организацией в Российской им-
перии. К 1.01.1911 г. чистая стоимость вакуф-
ного имущества без учета долгов составляла 
уже 539 671 руб. 18 коп., к 1.01.1912 г. – 545 561 
руб. 65 коп., к 1.01.1913 г. – 542 403 руб. 5 коп., 
к 1.01.1914 г. – 547 333 руб. 47 коп., к 1.01.1915 
г. – 553 200 руб. 15 коп. За счет прибыли от 
его использования на благотв. цели было по-
трачено: в 1911 г. – 35905 руб. 74 коп., в 1912 г. 
– 43 046 руб. 54 коп., в 1913 г. – 40 387 руб. 84 
коп.., в 1914 г. – 38 570 руб. 96 коп.

Лит.: Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской 
благотворительности. Вакуфы на территории евро-
пейской части России и Сибири в конце XIX – начале 
XX вв. – Уфа, 2000; Денисов Д.Н. Вакуфное имущество 
как источник существования мусульманских приходов 
Оренбургской губернии // Ислам – религия мира и добра. 
– Оренбург, 2008, с. 56–67; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 6, д. 
1386, 2381; оп. 8, д. 1316.

Д.Д.

Православная колонизация Ср. Урала 
в XVIII в. В условиях динамичного распро-
странения ислама на Урале (см. Исламизация 
финно-угорского населения Ср. Урала) Рос-
сийское гос-во предприняло ряд мер по пре-
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образованию религиозного ландшафта ре-
гиона с учетом своих интересов и нужд. За-
конодательно это было оформлено указами, 
предполагавшими начало активной миссио-
нерской деятельности в отношении всех не-
православных народов края. Новая политика 
осуществлялась под руководством митропо-
лита Тобольского и Сибирского Филофея Ле-
щинского (в схиме Феодор). Во время 1-й экс-
педиции по крещению пелымских и кондин-
ских манси в 1714 г. по пути в Тобольск часть 
миссионерской экспедиции была атакована 
мусульманами под предводительством кня-
зя из Кошутских юрт. Князь в сражении был 
пленен и помещен в тобольскую тюрьму. На-
ходясь в ней, князь вынужден был согласить-
ся на крещение. Вслед за ним из ислама в пра-
вославие перешло и ок. 300 подчиненных ему 
чел.

На тер. Верхотурского уезда массовое 
крещение неправославных народов началось 
в 1718 г. под руководством архимандрита Ни-
колаевского монастыря Сильвестра. В марте 
1718 г. он приступил к крещению чусовских 
ясачных марийцев (устар. черемис) и удмур-
тов (устар. вотяков) Бисерской волости (юго-
запад совр. Свердловской обл.). Когда мис-
сионеры двинулись дальше вниз по р. Чусо-
вой, то жители стоявших на их пути деревень 
Бабиновской (Бабниковой), Макарихиной и 
Копчиковой вместе с сотником Кирюшкой 
Лазарковым уклонились от крещения, укрыв-
шись в лесу. Далее миссионеры отправились 
на р. Сылву, где проживали манси, марийцы, 
удмурты и татары. Здесь удалось крестить ок. 
30 чел., преимущественно женщин и детей, 
поскольку мужчины находились на промыс-
ле. В целом, по статистике Синода, архиман-
дриту удалось окрестить ок. 2600 чел. Несмо-
тря на кажущийся успех миссии, спустя все-
го 2 года священник Покровской церкви Чу-
совской слободы Иаков Климантов доносил 
в Верхотурье архимандриту Сильвестру, что 
удмурты и марийцы д. Бикбаевой Бисерской 
вол. вместе с семьями сбежали в Осинский 
уезд к некрещеным башкирам, отослав роз-
данные им миссионерами иконы и кресты об-
ратно в Чусовскую слободу.

Вторую попытку крещения верхотур-
ских ясачных людей архимандрит Сильвестр 
предпринял по указу митрополита Тоболь-
ского и Сибирского Антония (Стаховского) 
только в январе 1729 г. Пройдя по маршруту 
Тобольск – Кошутский погост – Пелым – Вер-
хотурье, миссия приобщила к «святым тай-
нам» в Пелымском уезде 1741 чел., а в Верхо-
турском – 498. В Верхтагильской вол. удалось 
окрестить 10 чел., выдав им подарки: натель-
ные крестики и гайтаны. Кроме того, главы 
семейств получили по 6 м сермяжного сукна 
на зипуны, 6,5 м холста на рубахи и штаны, 
по железному котлу, по 20 иголок и по ножич-

ку. Женщинам были выданы холсты на руба-
хи, сукно на чулки, нитки и иголки. По пути 
следования в Кошутских и Пелымских воло-
стях архимандрит Сильвестр поставил 7 кре-
стов и разрешил строить 10 часовен, а в Вер-
хотурском уезде, где новокрещеных было 
меньше, поставил 3 креста и разрешил стро-
ить 2 часовни. Из Верхотурья архимандрит 
отправился в Чусовскую слободу и прибыл на 
место 29.04.1729 г. Однако если из Тобольска 
миссия шла в составе пяти подвод в сопрово-
ждении нескольких солдат, то в Верхотурье 
миссионеру не удалось получить ни хороше-
го толмача, ни надежного военного сопрово-
ждения, ни подвод. Это обрекло миссию на 
неудачу: в д. Бабиновской на р. Чусовой про-
поведь архимандрита вызвала неприязнен-
ное отношение со стороны ее жителей. Поки-
нув деревню ни с чем, миссионер спустился 
до д.Копчиковой, где его проповедь выслуша-
ли и согласились было креститься ок. 70 чел., 
однако прибывшие вслед за тем бабиновские 
манси, вооруженные луками, ружьями и ду-
бьем, отговорили жителей.

Примечательно, что если в 1718 г. жите-
ли деревень просто укрылись от миссионеров 
в лесу, то в этот раз они активно выразили 
свое несогласие на принятие крещения. Воз-
можно, смелости чусовским жителям придал 
тот факт, что миссионеры не имели военно-
го сопровождения. На месте сылвенских ман-
си, у которых ему удалось крестить женщин 
и детей в отсутствие мужчин в 1718 г., архи-
мандрит обнаружил только 3 чел., встретив-
ших его с оружием в руках. В д. Бикбаевой, 
жители которой были крещены Сильвестром 
в 1718 г, но потом отослали кресты и иконы 
обратно, миссионеров встретила вооружен-
ная толпа крещеных и некрещеных манси, та-
тар, мари и удмуртов численностью до 60 чел. 
Их возмущение было вызвано тем, что пред-
ыдущее крещение было совершено архиман-
дритом в отсутствие старшин деревни. Жи-
тели д. Бикбаевой набросились на него, били 
палками, плетьми и руками по голове, лицу и 
спине. Потом, связав, переволокли на др. бе-
рег реки, где били, тянули за бороду, таскали 
за волосы, угрожали сжечь на костре. Кто-то 
предложил совершить над миссионером об-
резание и даже будто бы приготовил необ-
ходимые для этого инструменты. По словам 
людей, участвовавших в издевательствах над 
священником, их враждебность была вызва-
на тем, что он окрестил их родных и близ-
ких в то время, когда мужчины отсутствова-
ли. Миссионер тем не менее вернулся в То-
больск невредимым и описал все ужасы сво-
ей поездки.

Эти случаи показывают, что представи-
тели финно-угорских народов нередко вы-
ступали против перехода в православие, хотя 
со временем усилиями миссионеров удалось 
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крестить значительное число финно-угров. 
Организационно миссионерский центр по об-
ращению народов Урала в православие офор-
мился в 1740 г. в Казани созданием спец. ин-
ститута – Новокрещенской конторы. В осно-
ве деятельности Конторы лежал указ импера-
трицы Анны Иоанновны от 11.09.1740 г., де-
кларировавший принцип добровольности 
крещения. Именно в 1740-е гг. согласились на 
крещение жители Чусовой и Бисертской вол. 
Но даже те, кого удалось крестить, длитель-
ное время оставались православными лишь 
формально, продолжая совершать привыч-
ные религиозные ритуалы.

Необходимо отметить, что православные 
миссионеры не относили исповедовавших ис-
лам хантов и манси к числу мусульман, счи-
тая, что они язычники, заимствовавшие у та-
тар лишь внешние атрибуты веры. Т.о., остав-
шись без духовной поддержки со стороны та-
тар и др. мусульман региона, под давлением 
церковных и светских властей ханты и ман-
си со временем отошли от ислама, хотя доста-
точно долго сопротивлялись этому процессу. 
Вплоть до нач. ХХ в. в Ирбитском уезде Перм-
ской губ. существовала д. Нижне-Иленские 
юрты с мечетью, населенная «вогулами-
магометанами», т.е. манси-мусульманами. 
Потомками манси являлись табаринские, ча-
стично – верхотурские и туринские татары.

Лит.: Главацкая Е.М. Православная колонизация 
и изменение религиозного ландшафта народов Урала 
в XVIII в. // Уральский исторический вестник; Покров-
ский К. Из истории просвещения св. Крещением верхо-
турских инородцев // Пермские епархиальные ведомо-
сти. – 1868. Неофициальный отдел, с. 683–90; 702–09; 
Павловский В. Вогулы. – Казань,1907.

Е.Г.

«Приуральские татары» (Казань, 1990) 
– научное издание. Редколлегия: Д.М. Исха-
ков, Р.Н. Мусина.

В сборнике рассматривается татарское на-
селение Приуралья – региона, образующего 
восточную часть Волго-Уральской историко-
этнографической обл. По дореволюционно-
му администр.-тер. делению к этому регио-
ну относились Пермская, Уфимская и Оренб. 
губ. полностью, Самарская и Вятская губ. ча-
стично. В сборник включены статьи, освеща-
ющие проблему места приуральских татар в 
этнической структуре татарской нации (Ис-
хаков Д.М.), особенности традиционного хо-
зяйства (Халиков Н.А.), комплекса одежды и 
женских украшений (Суслова С.В., Шарифул-
лина Ф.Л.), ткачества (Сафина Ф.Ш.), усадеб и 
построек (Мухаметшин Ю.Г.), годового цик-
ла обществ. обрядов и праздников (Уразма-
нова Р.К.), формирования приуральских гово-

ров среднего диалекта татарского яз. (Рамаза-
нова Д.Б). В приложение даны карты.

Ф.Ш.

Противомусульманская миссия Екате-
ринбургской епархии (1910–17) – учреждена 
решением миссионерского съезда в Казани, 
проходившего 18–26.06.1910 г., гл. темой ко-
торого были действия православной миссии 
среди мус. населения. Располагалась в Кас-
линском заводе Екатеринб. уезда Пермской 
губ. (ныне г. Касли Челябинской обл.). Пер-
вый руководитель – священник Цесаркин, ко-
торый занимал очень осторожную позицию. 
Будучи одним из руководителей Каслинского 
башкирского приюта, где, собств., и находи-
лась резиденция инородческого миссионера, 
он больше уделял внимания обучению баш-
кирских детей русскому яз. Сменивший его в 
октябре 1910 г. протоиерей А.С. Миропольский 
занял принципиально иную позицию, избрав 
наступательную тактику. Башкир, которые 
хотели обучать своих детей в приюте, Миро-
польский сразу предупреждал о том, что бу-
дет рассказывать на уроках об основах пра-
вославия. Эти рассказы приобрели характер 
не столько православных бесед, сколько весь-
ма жестких антимус. наставлений. Он актив-
но ездил по Уралу, распространяя переведен-
ную им на татарский яз. православную лите-
ратуру, вступал в дискуссии с муллами. Од-
нако с 1915 г. приоритетной задачей П.м. ста-
ла не борьба с исламом, а удержание креще-
ных мусульман в православии. Миссия пре-
кратила существование после 1917 г.

Лит.: Адрес-календарь и Справочная книжка 
Пермской губернии на 1915 год. – Пермь, 1915; Новому-
ченики Екатеринбургской епархии // Православная газе-
та. – Екатеринбург, 2002, № 30 (207); Уральская жизнь. 
30.10.1910.

Р.Б.

Р

Раев Ринат Афраемович (р. 26.06.1966) 
– ректор Российского исламского ун-та им. 
Р. Фахретдина в Уфе, гл. муфтий УрФО от 
ЦДУМ (с ноября 2008 г.), муфтий Челябин-
ской и Курганской обл. Род. в с. Карасево Кур-
ганской обл. После окончания школы посту-
пил в Троицкий ветеринарный ин-т. В Тро-
ицке получил также начальное духовное об-
разование. Продолжил духовное обучение в 
Уфе в структуре ЦДУМ, после окончания об-
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учения преподавал в исламском ин-те, затем 
стал его ректором. При нем вуз был преоб-
разован в Российский исламский ун-т им. Р. 
Фахретдина и получил гослицензию. Сейчас 
в вузе на очном и заочном отделениях обуча-
ются несколько сотен студентов.

После трагической гибели 20.11.2006 г. 
муфтиев Челябинской обл. Г. Шакаева и Кур-
ганской обл. Р. Ишмухаметова Р. был назна-
чен муфтием этих регионов, совмещая дан-
ную должность с должностью ректора ислам-
ского ун-та. За короткое время он сумел на-
ладить конструктивные взаимоотношения с 
губернаторами обеих областей и предпринял 
усилия к объединению мусульман Юж. Урала 
и Зауралья под юрисдикцией ЦДУМ. Р., про-
должая традиции своих предшественников, 
тесно взаимодействует с органами власти, ве-
дет постоянный межконфессиональный диа-
лог с Челябинской епархией РПЦ.

Благодаря усилиям Р. в двух колониях Че-
лябинской обл. открыты мус. молельные ком-
наты, в ряде городов идет строительство ме-
четей. Готовится к открытию среднее медре-
се в г. Копейске. С апреля 2006 г. муфтият вы-
пускает газету «Хилял» («Молодая луна») – 
официальный орган Регионального ДУМ Че-
лябинской обл. Ее редактором является Р.

С марта 2006 по ноябрь 2007 г. был гл. 
муфтием УрФО. В этом качестве выступил 
с инициативой создания на Урале духовно-
образовательного центра для мусульман. 
Предполагалось, что это будет филиал уфим-
ского Российского исламского ун-та либо в 
Екатеринбурге, либо в Челябинске, где пре-
подавали бы выпускники этого вуза, и гото-
вились кадры для всего УрФО. С ноября 2007 
г. – зам. председателя ЦДУМ по образованию 
и подготовке кадров.

11.11.2008 г. на праздновании 220-летнего 
юбилея ОМДС в Челябинске было объявлено 
о повторном назначении Р. на пост гл. муфтия 
УрФО от ЦДУМ. Своими задачами на этом 
посту Р. по-прежнему видит создание на Ура-
ле вуза для подготовки имамов, развитие мус. 
образования, строительство мечетей, борьбу 
с религиозным экстремизмом и укрепление 
единства мус. сообщества. Женат, имеет тро-
их детей.

Лит.: В регионах начался процесс объединения 
мусульманских общин. Интервью Р. Раева агентству 
«Интерфакс-религия» 22.01.2006. – http://www.interfax-
religion.ru/?act=interview&div=57; Екатеринбург ста-
нет центром исламского образования для всего Ура-
ла. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/6060/; 
Раев Р.А. Организационно-образовательная структура 
Российского исламского университета в современных 
условиях на основе традиций медресе «Галия-Диния» 
// Роль дореволюционных учебных заведений в просве-
тительстве народа: Материалы межрегион. научно-
практич. конф, посвященной 100-летию медресе «Га-

лия», 31.09.2006 г. – Уфа, 2006, с. 50–59; Старостин А. 
Руководство Челябинской области подтвердило свой 
выбор ЦДУМ в качестве единственного партнера в 
государственно-исламских отношениях. – http://www.
islamrf.ru/news/umma/reportages/5759/.

Г.В., А.С.

«Рамазан», мечеть. См. 7-я соборная ме-
четь Оренбурга

Рамиевы – династия мус. предпринима-
телей, имамов, обществ. деятелей. По семей-
ному преданию, Р. Тимер состоял в Москве 
на госслужбе в качестве переводчика. Его по-
томок в 7-м поколении Р. Салим Рахимкуло-
вич (Селим б. Рахимкул б. Урман б. Капкай б. 
Юлай б. Кулай б. Сулейман б. Тимер б. Рами б. 
Исхак, 1733–1819) получил образование у Му-
хаммеда б. Али ад-Дагестани в Кундровской 
слободе. Был имамом в д. Тятер-Араслановой, 
неуказным муллой при 2-й соборной мечети 
Сеитовского посада (Каргалы), ахуном и му-
даррисом в г. Стерлитамаке. Его сын Р. Бах-
тигарей Салимович (1816–94) получил обра-
зование у Толынхуджи аль-Яркани, Абдур-
рахмана аль-Балыкли, Абдуллы б. Яхъя аль-
Чиртуши, Мухаммедкарима б. Мухаммедра-
хима аль-Казани; был имамом в г. Стерлита-
маке. Его сын Р. Мухаммедгариф Бахтигарее-
вич (?–?) также был муллой в г. Стерлитамаке. 

Внук Селима б. Рахимкула Р. Абдулка-
рим Исмагилович (1774–1851) был имамом 
в д. Зирган Стерлитамакского уезда Оренб. 
губ., занимался торговлей. Его сын Р. Бахти-
яр Абдулкаримович (1811–12.05.1879) и внук 
Р. Сулейман Бахтиярович (15.06.1854–?) – ор-
ские купцы 2-й гильдии, вели крупную тор-
говлю лесом, чаем и др. товарами. Др. его сын 
Р. Мухаммедсадык Абдулкаримович (1828, д. 
Зирган – 22.04.1892, д. Юлук Орского уезда 
Оренб. губ.) – орский купец 2-й гильдии. За-
нимался торговлей лесоматериалами и ману-
фактурными товарами. В 1862 г. со всей се-
мьей переехал в д. Юлук, открыл здесь не-
большой кожевенный завод, на котором 1 
мастер и 2 работника выпускали продукции 
всего на 600 руб. в год. В 1869 г. он выкупил 
у статского советника Шипова первый золо-
той прииск на восточных отрогах Ирендык-
ских гор, вблизи д. Ишбердиной, положив на-
чало основному семейному делу. Незадолго 
до смерти совершил хадж в Мекку и Медину. 

Наибольшую известность получили сы-
новья Мухаммедсадыка – Р. Мухаммедшакир 
(05.03.1857, д. Зирган – 15.03.1912, ст. Воскре-
сенская Московской ж/д) и Мухаммедзакир 
(23.11.1859, д. Зирган – 09.10.1921, г. Орск) – ор-
ские купцы 1-й гильдии, золотопромышлен-
ники, издатели, обществ. деятели. Оба полу-
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чили образование в медресе д. Юлук при 1-й 
соборной мечети г. Орска (см. Орская собор-
ная мечеть) у дамеллы Мухаммедгарифа Ма-
гази и д. Муллакаевой Орского уезда у Габ-
дуллы б. Саида. Мухаммедшакир обучался 
русскому яз. в д. Темясовой Орского уезда, а 
затем совершенствовал свои знания во время 
работы на приисках и в конторе. В 1883–1900 
г. он постоянно проживал на Султанском и 
Гадильшинском приисках в Орском уезде, в 
1900–12 гг. летнее время проводил на Бал-
канском прииске в Верхнеуральском уезде, а 
зиму – в Оренбурге. В 1898 г. вместе с М.Г. 
Каримовым путешествовал по Германии, 
Бельгии, Франции, Италии, Австро-Венгрии, 
Сербии, Болгарии и Турции. Во время по-
ездки подробно познакомился с организаци-
ей золотодобычи в Зап. Европе, закупил совр. 
оборудование, которое успешно приспособил 
к условиям Юж. Урала. 

Мухаммедзакир в 1880–81 гг. жил в Стам-
буле, где изучал турецкий яз. и литературу, 
знакомился с издательским делом. За счет 
внедрения передовых технологий братья по-
ставили добычу золота на промышленную 
основу. В 1910 г. члены этой семьи владели 
золотопромывальными фабриками, 56 при-
исками общей площадью 4755 десятин в Ор-
ском, Верхнеуральском, Челябинском и Ку-
станайском уездах, на которых 1092 работни-
ка добыли чистого золота общей массой ок. 
362 кг. Крупнейшими рудниками были Бал-
канский, Гадильшинский, Искандеровский, 
Султанский. Для организации дела на науч-
ной основе, овладения передовыми метода-
ми разведки, добычи руды и извлечения зо-
лота Р. отправили своих детей в лучшие про-
фильные учебные заведения Европы: Фрай-
бергский горный ин-т в Германии и Льеж-
скую электротехническую школу в Бельгии, 
где они получили инженерное образование. 
Попутно они занимались торговлей мануфак-
турными товарами (с оборотом в 1895 г. на 
150 тыс. руб.), лесоматериалами, хлебом, вла-
дели паровой мельницей на Балканском при-
иске производительностью 800 пудов зерна в 
сутки, были членами Оренб. биржевого об-
щества 1-го разряда. 

Значительную часть заработанных ими 
огромных средств братья Р. тратили на благо-
творительность, развитие образования и про-
свещения. В течение многих лет они добива-
лись разрешения на издание татарской газеты, 
но только с 21.02.1906 г. на их средства начала 
выпускаться обществ.-политич. газета «Ва-
кыт» («Время»), а с 10.01.1908 г. – обществ.-
политич. и литературно-публицистический 
журнал «Шура» («Совет»). На издании и бес-
платном распространении части тиража они 
ежегодно несли убытки в размере 7–8 тыс. 
руб., но превратили их в лучшие и наиболее 
авторитетные периодические издания, кото-

рые задавали тон всей татарской печати Рос-
сийской империи в освещении нац., культур-
ных, религиозных и обществ.-политич. про-
блем. 29.12.1906 г. братья Р. выступили соу-
чредителями «Товарищества печатного дела 
Каримов, Хусаинов и Ко» с уставным капи-
талом в 40 000 руб., внеся по 5000 руб. каж-
дый (см. «Каримова, Хусаинова и Ко» типо-
графия). В 1909 г. они вышли из его состава 
и открыли собств. типографию «Вакыт» на 
Введенской ул. (ныне ул. 9 Января). 

Братья Р. сооружали на свои средства ме-
чети и учебные заведения, открывали библи-
отеки в д. Юлук и на принадлежавших им зо-
лотых приисках, оплачивали обучение му-
сульман в русских и зарубежных образова-
тельных учреждениях. В 1902 г. Мухаммед-
шакир по просьбе своего родственника мул-
лы М.-Г.Б. Рамиева построил за 1000 руб. ка-
менное здание медресе размерами 9 на 12 
арш. во дворе 1-й соборной мечети г. Стер-
литамака. В 1906 г. он пожертвовал 1000 руб. 
на образование вакуфного фонда для еже-
годного ремонта учебного корпуса. Он ока-
зывал также финансовую поддержку Обще-
ству вспомоществования бедным Оренбурга, 
а перед своей смертью передал 3000 руб. на 
образование доходного капитала Мус. обще-
ству Оренбурга, став его почетным членом. 
Братья Р. входили в состав попечительского 
совета вакуфа А.Г. Хусаинова. Мухаммедза-
кир пожертвовал 1000 руб., а Мухаммедша-
кир – 2000 руб. на строительство СПб. собор-
ной мечети. В соответствии с волей Мухам-
медшакира после его смерти душеприказчи-
ки в 1915 г. передали мус. общине д. Халило-
вой Орского уезда дом для организации жен-
ского училища, а в 1916 г. – 12 десятин зем-
ли стоимостью в 1000 руб., доходы от кото-
рой должны были поступать на содержание 
женского мектебе при 1-й соборной мечети г. 
Стерлитамака. 

Мухаммедзакир в 1912 г. выступил одним 
из учредителей Оренб. общества попечения 
об учащихся мусульманах, был его пожизнен-
ным членом и председателем, избирался чле-
ном правления Мус. общества Сеитовского 
посада, состоял пожизненным членом Мус. 
благотв. общества в СПб., Мус. общества 
Оренбурга, почетным членом Оренб. губ. по-
печительства детских приютов. Он принимал 
активное участие в мус. обществ. движении, 
был делегатом I-го (Н. Новгород, 15.08.1905 
г.) и II-го (Спб., 13–23.01.1906 г.) Всерос. мус. 
съездов. В 1906 г. избран депутатом 1-й Гос-
думы, за время ее работы (27.04–8.07.1906 г.) 
состоял казначеем мус. фракции, сделал 7 де-
путатских запросов. 23.06.1909 г. на встрече 
оренб. мусульман с депутатами К.-М.Б. Тев-
келевым и А.-М.А. Топчибашевым был из-
бран в состав комиссии, призванной органи-
зовать финансовую помощь мус. фракции в 
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Госдуме. 
В то же время он является одним из круп-

нейших татарских поэтов нач. XX в. В 1906–
12 гг. под псевдонимом Дэрдменд он опубли-
ковал ок. 40 стихотворений на страницах га-
зеты «Вакыт» и журнала «Шура», после 1913 
г. продолжал писать, но не печатался. Сохра-
няя традиции восточной лирики, он одновре-
менно привнес в нее черты импрессиониз-
ма, модернизма, новаторскую строфику, ху-
дожественную экспрессию. Его поэзии («Ко-
рабль», «Не омочил я саван», «Мы», «Жизнь», 
«Расставание», «Ликовала страна..» и др.) 
свойственны трагическое восприятие мира, 
философичность образной системы, изяще-
ство стиля, тонкий лиризм и глубокий пси-
хологизм. Он не только внес большой вклад 
в развитие нац. поэзии, но и перевел на татар-
ский яз. произведения А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. В 1918 
г. он добровольно передал свои предприятия 
советской власти. 

Одним из браков Мухаммедшакир был 
женат на Рамиевой (Арабовой) Биби-Гаухар 
Исмагиловне (?–1918), заведующей новоме-
тодным женским училищем в Сеитовском по-
саде (Каргале), пожизненном члене Оренб. 
мус. женского общества. Женой Мухаммед-
закира была Рамиева (Бурнаева) Махубжа-
мал Мустафична (1864–1943), дочь орского 
купца 2-й гильдии М.М. Бурнаева (см. Бур-
наевы), пожизненный член Оренб. мус. жен-
ского общества. Рамиева Зайнаб Закировна 
(1891–1977) – деятельница мус. женского дви-
жения. В 1912 г. выступила одной из учреди-
тельниц Оренб. мус. женского общества, из-
биралась членом его правления и товарищем 
(зам.) председателя. Жена татарского драма-
турга и писателя, заведующего типографией 
«Вакыт» Я. Вали (1879–1937).

Лит.: Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской 
благотворительности. Вакуфы на территории евро-
пейской части России и Сибири в конце XIX – начале XX 
вв. – Уфа, 2000, с. 73–74; ГАОО, ф. 41, д. 1079, л. 142–42 
об.; ф. 156 («Окружной инженер VII Оренбургского 
горного округа»); Мохаммад-Шакир-эфенде Рамиев // 
Шура. – 1912, № 6, с. 186–91; Мусульманские депутаты 
Государственной думы России 1906–1917 гг. Сб. доку-
ментов и материалов / Сост. Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998; 
Рамиевляр / Тозуче М.Ф. Рахимкулова. – Оренбург, 1999; 
Сапоговская Л.В. Частная золотопромышленность 
России на рубеже XIX–XX вв. (Урал и Сибирь – моде-
ли развития). – Екатеринбург, 1998; Фахреддин Р. Асар. 
Т. 1 – Казань, 2006, с. 274–75; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 6, 
д. 1386, л. 1–10.

Д.Д.

Ранние мусульманские могильники в 
Предуралье домонгольской эпохи известны 

в Рождественском могильнике (см. Рожде-
ственский археологический комплекс), на го-
родищах Анюшкар (Пермский край) и Идна-
кар (Удмуртская респ.).

Мус. могильник крупного родановского 
городища Анюшкар в устье р. Иньва распо-
ложен у внешнего тына на стрелке мыса, на 
котором находится городище. Кроме мус. мо-
гильника, на соседнем мысу зафиксирован 
родановский языческий могильник, занимав-
ший площадь ок. 7–9 тыс. кв. м. (к сожалению, 
он почти полностью уничтожен огородами с. 
Кылосово). Всего Г.Т. Ленц и А.А. Терехиным 
здесь изучено 9 частично или полностью уце-
левших погребений. Глубина узких подпря-
моугольных могильных ям 10–24 см, их пло-
ское дно отмечено на материке. Все погребе-
ния совершены в слое глины и суглинка, об-
разовавшегося в результате перестройки обо-
ронительных сооружений городища, которая 
произошла, вероятно, в XII в. Часть слоя со 
стрелки мыса была смыта после затопления 
Камского водохранилища; в древности, веро-
ятно, глубина погребений составляла 50–70 
см. Костяки сохранились в той или иной сте-
пени в 8 погребениях, все они лежат на спине, 
с поворотом на правый бок (погр. 2–5), голо-
вой на запад или З-Ю-З, лицевым отделом че-
репа к югу (погр. 1, 4, 5 – все погребения, где 
сохранились остатки черепов), правая рука 
либо вытянута вдоль тела (погр. 1, 4, 5), либо 
согнута на таз (погр. 2) или грудь (погр. 6); ле-
вая подвернута, смещена вправо и лежит в об-
ласти живота (погр. 2, 5 – в др. случаях ее ко-
сти не сохранились); ноги вытянуты или пе-
рекрещены (погр. 2), кости стоп повернуты 
вправо (погр. 2–5). Т.о., кибла фиксируется 
во всех погребениях с остатками черепов; по-
ворот на правый бок, характерный для орто-
доксального обряда, в 50%. В погребении № 
2 зафиксированы остатки деревянного гробо-
вища. На дне 6 могил лежали кованые гвоз-
ди от гробовищ, расположенные по периме-
тру (погр. 7), и скобки от гробов. Подобные 
им гвозди (Т- и Г-образные) и скобки хорошо 
известны на мус. кладбищах Волжской Бол-
гарии 2-й пол. домонгольского периода и на 
мус. могильнике Рождественского археологи-
ческого комплекса. В заполнении могильных 
ям и в слое между могилами собраны пред-
меты, характеризующие материальную куль-
туру родановцев XI–XIV вв.: бронзовые укра-
шения, фрагменты лепной и болгарской кера-
мики. Очевидно, что в большинстве случаев 
они попали в засыпи ям из культурного слоя, 
в котором совершены погребения. В погребе-
нии № 5 в области пояса найден бронзовый 
круглый бубенчик XII–XIII вв., который, ве-
роятно, служил застежкой. Т.о., здесь наблю-
даются характерные для домонгольской Бол-
гарии отступления от обряда. Безусловно, что 
данный могильник является мус. кладбищем 
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позднего этапа домонгольского периода.
Мус. могильник Иднакара (само городи-

ще находится в 4 км от г. Глазова на высоком 
мысу, образованном слиянием рек Чепца и 
Пызеп) расположен на малой площадке выше 
этого городища – крупнейшего центра чепец-
ких племен – между внешним и внутренним 
валом. Здесь выявлено 11 погребений, распо-
ложенных на свободном от древних соору-
жений краю площадки или даже практиче-
ски на ее склоне, ближе к южной оконечно-
сти внутреннего вала. По мнению автора рас-
копа М.Г. Ивановой, в целом данный участок 
тер. городища функционировал в XII–XIII вв. 
Погребения были зафиксированы сразу под 
дерновым слоем, глубина могильных ям от 
27 (погр. 4) до 65 см (погр. 11) от поверхно-
сти. Могильные ямы подпрямоугольные, до-
статочно узкие (60–76 см). Стенки более глу-
боких могил вертикальные, без подбоев и за-
плечиков.

4 погребения детские, остальные взрос-
лые. Все безинвентарные. Поза погребенного 
– «лежа на спине», ориентировка костяков – 
головой на запад с небольшими отклонения-
ми к югу. Можно отметить небольшой наклон 
на правый бок, судя по расположению стоп в 
погребениях 7, 10, 11, а также по смещению 
вправо ног в погребениях 5 и 8. В двух слу-
чаях ноги подогнуты в коленях и также сме-
щены вправо (погр. 7, 10). Все эти позы соот-
ветствуют позиции «слегка на правом боку». 
Правая рука вытянута вдоль тела (3 случая), 
согнута в локте и лежит на груди (2 случая), 
на поясе, перекрещиваясь с левой рукой (3 
случая); левая рука в 5 случаях согнута, что 
также соответствует позиции «слегка на пра-
вом боку». Череп в 6 случаях (из опублико-
ванных 8) повернут вправо к югу. Т.о., в 54% 
погребений на Иднакаре зафиксирована киб-
ла и перед нами, безусловно, мус. могильник. 
Отсутствие гвоздей в погребениях и относи-
тельно большое кол-во погребений с нару-
шениями киблы указывает на то, что он мог 
принадлежать ранним мусульманам и функ-
ционировал в XI–XII вв. Ближайшие анало-
гии погребальному обряду этого могильни-
ка (от формы и размеров ям до особенностей 
соблюдения киблы) можно видеть в раннему-
сульманских погребениях Танкеевского, Те-
тюшского, II Билярского, Донауровского мо-
гильников Волжской Болгарии. Показатель-
но расположение этого кладбища поблизости 
от края площадки и оборонительных соору-
жений. Могилы имели, видимо, какие-то обо-
значения, т.к. данная часть площадки городи-
ща не застраивалась хозяйственными соору-
жениями и в более позднее время – ближай-
ший комплекс ям XIII вв. находится в 5–8 м 
от крайнего погребения.

Лит.: Белавин А.М., Крыласова Н.Б., Ленц Г.Т. Му-

сульманский некрополь Рождественского археологиче-
ского комплекса на р. Обва и проблема средневековых 
мусульманских кладбищ в Предуралье // Великий Волж-
ский путь. История формирования и развития. – Ка-
зань, 2002, с. 106–24; Иванова М.Г. Городище Иднакар 
IX–XIII вв.: материалы исследований территории меж-
ду валами (1989–1992 гг.) // Материалы и исследования 
городища Иднакар IX–XIII вв. – Ижевск, 1995; Ленц Г.Т. 
Исследования Кыласовского комплекса средневековых 
археологических памятников // Российская археология: 
достижения XX и перспективы XXI вв. Мат. науч. конф. 
– Ижевск, 2000.

А.Б.

Расулев Габделькадир Зайнуллович – 
религиозный деятель, имам VI-й мечети г. 
Троицка, сын З. Расулева. Обучался в медресе 
«Расулия», получил звание хальфы. В 1908 г. 
совершил паломничество в Мекку и Медину. 
Продолжил образование на педагогических 
курсах в Османском халифате. По приезде ра-
ботал в медресе «Расулия». В 1914 г. женил-
ся на учительнице из Казани Зайтуне. Рабо-
тал учителем в «Дар аль-мугаллимат» г. Тро-
ицка, затем директором сельской школы. Был 
утвержден имам-хатыбом VI-й мечети г. Тро-
ицка по резолюции ЦДУМ от 13.09.1922 г., за-
нимал этот пост до 1928 г., затем доброволь-
но отказался от него. В его заявлении говори-
лось: «Я... отказываюсь от должности муллы 
и выполнения всяческих религиозных обя-
занностей и решил прожить остальное вре-
мя жизни собств. трудом, не обременяя и не 
затемняя граждан религиозным дурманом». 
После публикации этого заявления в газетах 
Р. вместе с семьей переехал в Казань, где ра-
ботал в разл. учреждениях. С 1942 г. некото-
рое время работал муллой в Астрахани. За-
тем снова переехал в Казань. Похоронен там 
же. Сын Р. Атилла Кадырович Расулев (Атил-
ла Расих аль-Булгари) – крупный татарстан-
ский писатель советского времени.

Лит.: Атилла Булгари. – http://al-bulgary.narod.
ru/20/atilla.htm; Мулла порвал с религией. Письмо в ре-
дакцию // Окрлит. 9.06.1928, № 84; Насыров Р.Х. Шейх 
Зайнулла Расулев – Уфа, 2008, с. 88–89.

А.С.

Расулев Габдрахман Зайнуллович 
(10.11.1881–6.07.1950, Уфа) – видный рели-
гиозный мус. и обществ. деятель, муфтий 
ЦДУМ (ДУМЕС), шейх. Род. в д. Аккузина 
(Акхужино) 4-й Усерганской вол. (по др. вер-
сии, в д. Ахунова Тептярско-Учалинской вол.) 
Верхнеуральского уезда Оренб. губ. в семье 
шейха З. Расулева, который в 1884 г. переехал 
в Троицк. Получил образование в медресе 
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своего отца «Расулия». С 1901 г. – преподава-
тель, с 1903 г. – директор медресе «Расулия», 
где начал преподавание арабского яз. и ново-
го тогда предмета «история ислама». Р. окон-
чательно перестроил медресе на джадидский 
лад и ввел преподавание истории, географии, 
физики, химии, зоологии и др. научных дис-
циплин. Р. создал в библиотеке медресе фонд 
художественной литературы, открыл мастер-
скую для обучения шакирдов ремеслам. При 
медресе была открыта первая в Троицке ти-
пография, где печатался, в частности, первый 
казахский журнал «Айкап» (в связи с тем, что 
в «Расулии» училось много казахской моло-
дежи). По инициативе Р. были открыты татар-
ская библиотека в предместье Янга-аул (За-
речная слобода), аптека, типография, книж-
ный магазин, создан фонд помощи сиротам. 

В 1906 г. был членом религиозной ко-
миссии III Всерос. мус. съезда в Н. Новгоро-
де. После смерти отца возглавил его приход 
при V-й мечети г.Троицка. В 1923 г. Р. был из-
бран мухтасибом Уральской обл. На съездах 
мус. духовенства 1923 и 1926 гг. при ЦДУМ 
Р. был избран членом Совета улемов (Голяма-
лар Шурасы). 

В 1936 г. в результате борьбы, развернув-
шейся после смерти муфтия Р. Фахретдина 
и последовавших арестов членов ЦДУМ, Р. 
стал муфтием. В мае 1942 г. Р. удалось про-
вести первое после разгрома ЦДУМ чрез-
вычайное совещание, где было принята фет-
ва – обращение ко всем мусульманам СССР 
с призывом защищать родину от немецко-
фашистских захватчиков, не щадя своей жиз-
ни. 

Р. удалось сохранить ЦДУМ, а в годы во-
йны вновь открыть 14 мечетей в разл. городах 
России, в т.ч. и в Троицке (III-я мечеть г. Тро-
ицка). Определенную роль в смягчении гос. 
политики по отношению к религии сыгра-
ла патриотическая позиция мус. духовенства 
СССР, вкл. лично Р. В 1943 г. он обратился к 
И.В. Сталину с заверением о поддержке Крас-
ной Армии и передал гос-ву средства, собран-
ные среди мусульман на строительство тан-
ковой колонны, в т.ч. и собств. вклад Р. – 50 
тыс. руб.

Р. выдал 917 свидетельств имамам на пра-
во совершения обрядов, не связывая их полу-
чение с открытием приходов. Он последова-
тельно отстаивал интересы верующих, тре-
бовавших сохранения традиционных мус. об-
рядов (жертвоприношение во время Курбан-
байрама, громкого провозглашения такби-
ра во время шествия в мечеть). Р. явился ав-
тором целого ряда религиозных календарей 
и учебных пособий, ежегодно публиковал 
мус. лунные календари, в 1945 г. издал свое 
религиозное пособие «Ислам дине» («Рели-
гия ислама»). Однако его ходатайство об от-
крытии богословских курсов при ЦДУМ не 

было удовлетворено. В 1945 и 1947 гг. Р. со-
вершил хадж. Рукопись (на татар. яз.) с опи-
санием этого паломничества хранится в фон-
де Троицкого городского краеведческого му-
зея. В 1947 г. биография Р. была включена в 
издание американского справочника «Who 
Is Who In Religion» («Кто есть кто в мире ре-
лигии»). В 1948 г. Р. провел первый с 1926 г. 
съезд мус. духовенства, где ЦДУМ было пе-
реименовано в ДУМЕС, проведены выборы 
управления, утвержден его новый устав. Р. 
был посл. советским муфтием, который мог 
позволить себе определенную самостоятель-
ность от властей. По мнению зарубежного 
исследователя Хамида Альгара, муфтий Р., 
возможно, был халифом (заместителем, пре-
емником) своего отца в суфийском тарикате 
халидийа-накшбандийа.

Похоронен Р. в Уфе во дворе резиденции 
ЦДУМ у 1-й соборной мечети (по ул. Г. Ту-
кая).

Лит.: Альгар Х. Последний накшбандийский шейх 
Волго-Уральского региона // Татарстан. – Казань, 1995, 
№ 7/8; Архивный отдел администрации Троицкого рай-
она, ф. 161, оп. 2, д. 4; Ислам и мусульманская культура 
в Среднем Поволжье: История и современность. Очер-
ки. – Казань, 2002; Хабутдинов А.Ю. Расули Габдуррах-
ман (1936–1950). Муфтий эпохи войн и террора // Рос-
сийские муфтии. От екатерининских орлов до ядерной 
эпохи (1788-1950). – Н. Новгород, 2006; Юнусова А.Б. Ис-
лам в Башкортостане. – Уфа, 1999.

А. Х., Р. Гиз.

Расулев Габдулла Зайнуллович (? – по-
сле 1915) – религиозный деятель. Сын З. Расу-
лева. Обучался в медресе «Расулия», получил 
звание хальфы. В 1908 г. совершил паломни-
чество в Мекку и Медину. Продолжил обра-
зование на педагогических курсах в Осман-
ском халифате. По возвращении работал в ме-
дресе «Расулия». Владел башкирским, рус-
ским, турецким, арабским, казахским, татар-
ским яз. Писал стихи, увлекался фотографи-
ей. В годы I мировой войны был призван в ар-
мию. Имел офицерское звание и служил пе-
реводчиком в мус. полку. Погиб во время бо-
евых действий в боях с немцами. Год смерти 
неизвестен. Был женат, имел дочь.

Лит.: Насыров Р.Х. Шейх Зайнулла Расулев. – Уфа, 
2008, с. 88–89.

А.С.

Расулев Зайнулла Хабибуллович (Зай-
нулла б. Хабибулла б. Расул б. Муса б. Бай-
рамгул б. Гашик б. Султанай б. Мураткабул 
б. Тупей б. Уразгали аш-Шарифи ат-Троиски, 
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28.03.1833–02.02.1917) – религиозный дея-
тель, педагог, просветитель, алим, шейх су-
фийского братства накшбадийа. Род. в д. Ша-
риповой Троицкого уезда Оренб. губ. в се-
мье имама. В 1843–45 гг. учился в медресе д. 
Мал. Муйнаковой у дамеллы Мухаммада Бу-
хари, а после его смерти у Якуба б. Ахмада 
аль-Ахунди, вместе с которым в 1848 г. пере-
ехал в д. Ахунову. Затем в 1851 г. Р. отправил-
ся для продолжения своего образования в г. 
Троицк, где поступил в медресе шейха Ахме-
да б. Халида аль-Менгери (см. Ахмед Хали-
тов) при II-й мечети г.Троицка.

В 1858 г. Р. сам возглавил мус. учили-
ще в д. Юлдашевой Верхнеуральского уез-
да Оренб. губ., а по указу Оренб. губ. прав-
ления от 23.05.1859 г. был утвержден к мест-
ной мечети в званиях имам-хатыба и мудар-
риса. В это время он сблизился с шейхом Габ-
дулхакимом Курбангалиевым (1809–72) (см. 
Курбангалиевы) из д. Чердаклы, который по-
святил его в члены суфийского братства нак-
шбандийа ответвления муджаддидийа. На 
обратном пути из хаджа в Мекку и Медину 
Р. в 1869–70 гг. получил вторичную инициа-
цию под руководством стамбульского шейха 
Ахмеда Зияутдина Гюмюшханеви (1813–93), 
который придерживался направления хали-
дийа того же суфийского тариката. Он был 
известен своими передовыми, реформатор-
скими взглядами: призывал вести борьбу с 
деградацией исламских наук, изучать труды 
и биографии ученых, открыл типографию и 
целый ряд библиотек в турецких городах. Его 
личность оказала большое влияние на фор-
мирование мировоззрения, духовные пои-
ски и устремления ученика. З. Гюмюшхане-
ви дал Р. звание полного совершенного хали-
фы (преемника), муршида-учителя, и дал раз-
решение (иджазу) на распространение уче-
ния с правом принятия мюридов в братство 
накшбандийа-халидийа (поэтому Р. именует-
ся еще и Зайнуллой Халиди).

После возвращения на родину в 1870 г. Р. 
широко ввел среди местного населения су-
фийские практики и атрибуты: громкий зикр 
– поминание и прославление Аллаха с про-
изнесением вслух Его имен и определенных 
формул, празднование мавлида, ношение че-
ток. Глубокие познания в богословских нау-
ках, правилах шариата, способности враче-
вания гипнозом и методами народной меди-
цины, дар провидения принесли ему звание 
ишана – духовного наставника, почитаемо-
го среди мусульман Юж. Урала и Казахста-
на в качестве святого. У шейха Р. появились 
собств. ученики (мюриды) из числа имамов, 
а общее число его последователей в Верхне-
уральском, Троицком и Златоустовском уез-
дах доходило до 7 тыс. человек. Стремитель-
ный рост популярности Р. среди простого на-
рода, его влияния на местных чиновников за-

ставили сторонников Курбангалиевых обви-
нить его в распространении ереси и проти-
воправит. пропаганде в пользу Османского 
гос-ва. По целому ряду доносов он был аре-
стован и на протяжении 8 мес. содержался в 
Златоустовской тюрьме, а в январе 1873 г. со-
слан в отдаленный г. Никольск Вологодской 
губ. В 1876 г. ему облегчили режим и переве-
ли в Кострому, где он хотя бы мог общаться 
с единоверцами из числа местных татар. По 
личному ходатайству оренб. муфтия С. Тевке-
лева в 1881 г. Р. разрешили вернуться на ро-
дину. В следующем году он вторично совер-
шил хадж, во время которого снова увиделся 
со своим стамбульским наставником шейхом 
Гюмюшханеви.

По возвращении из хаджа Р. был при-
глашен купцом Хабибуллой Габбасовым на 
должность 2-го муллы V-й мечети г. Троиц-
ка, куда он был утвержден указом Оренб. губ. 
правления от 6.12.1884 г. После отстранения 
старшего имама И.М. Киреева в 1891 г. Р. воз-
главил приход. Благодаря Р. Троицк превра-
тился в важнейший центр обучения мусуль-
ман Российской империи, а также в опорный 
пункт дальнейшего распространения суфий-
ского братства накшбандийа-халидийа. Р. 
всем своим авторитетом поддержал джадид-
скую реформу И. Гаспринского. Он рефор-
мировал приходское медресе на основе вне-
дрения звукового метода обучения, классно-
урочной системы, расширения в программе 
светских дисциплин. В 1898 г. он значитель-
но расширил деревянную мечеть, перестроив 
ее на собств. средства. В 1903 г. шейх передал 
заведование училищем своему сыну Габдрах-
ману Расулеву, а сам отошел от администр. 
дел, сосредоточившись на суфийской прак-
тике. Тем не менее он продолжал преподавать 
толкование Корана 1 раз в неделю, оказывал 
практическую помощь медресе, пожертво-
вал в 1903 г. 19 тыс. руб. на сооружение ново-
го учебного корпуса и 2-этажного пансионата 
со столовой для приезжих учеников.

Являясь указным имамом, Р. в то же вре-
мя был крупнейшим неформальным лидером 
российских мусульман, сделав приход на-
стоящей базой для распространения учения 
братства накшбандийа. Его обширные позна-
ния в шариате и поразительные способности 
снискали ему огромный авторитет. Как мур-
шид братства он имел множество мюридов-
учеников, которые стекались к нему не толь-
ко со всего Урала, но и из Казахстана, Сиби-
ри, Кавказа. Джамалетдин Валидов писал «о 
десятках тысяч мюридов, большинство кото-
рых киргизы (казахи. – Авт.) и башкиры». Др. 
источник нач. XX в. сообщает «под влияни-
ем Зайнуллы-ишана находились сотни мулл, 
мус. священников во многих городах и селе-
ниях ниж. Волги, Урала и Сибири». Рядом с 
мечетью Р. построил суфийскую обитель (ха-
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нака) и даже спецгостиницу (мусафир-хана) 
для людей, которые приезжали к нему ото-
всюду за духовным советом и помощью. Пер-
вый этаж своего дома Р. отвел под библиоте-
ку, которой передал бесценную коллекцию 
собранных им книг и 3,5 тыс. руб. вакуфа на 
содержание и пополнение.

Учениками Р. были будущие муфтии 
ЦДУМ Галимджан Баруди (1857–1921) и Габ-
драхман Расулев (1881-1950), муфтий ДУМЕС 
Шакир Хиялетдинов (1890-1965), дагестан-
ский кадый Сайфулла Башларов (1853–1919), 
имам 3-й соборной мечети Уфы, депутат 2-й 
Госдумы, редактор официального журнала 
ОМДС Мухаммедсабир Хасанов (1866–1922), 
известный сибирский ишан Халил Халилов 
(1864–?) и мн. др.

Р., которого современники называли «ду-
ховным королем своего народа», использовал 
свое огромное влияние для распростране-
ния идей исламского обновления и просвеще-
ния, всестороннего прогресса мус. сообще-
ства России. Позиция авторитетных богос-
ловов – ахуна Троицкого уезда А.А. Рахман-
кулова и суфийского шейха Р., союз формаль-
ного и неформального духовных лидеров сы-
грал определяющую роль в распространении 
джадидизма на Юж. Урале. В 1901 г. Р. зало-
жил первый камень в основание нового зда-
ния казанского медресе «Мухаммадия», ко-
торое его мюрид будущий муфтий Г. Баруди 
превратил в одно из ведущих новометодных 
учебных заведений страны. Шейх призывал 
мусульман к изучению светских предметов, 
овладению техническими специальностя-
ми, оказывал моральную и финансовую под-
держку выдающемуся поэту Мифтахетдину 
Акмулле и историку Мураду Рамзи. Он не бо-
ялся толковать нормы шариата применитель-
но к новым условиям обществ. жизни, снимая 
формальные преграды на пути социально-
экономического и культурного развития му-
сульман: в 1901 г. издал фетву о допустимо-
сти обучения мус. детей в русских общеобра-
зовательных и профессиональных школах, в 
1908 г. санкционировал своим авторитетом 
использование звукового метода и препода-
вание светских дисциплин в мус. училищах, 
в 1910 г. дал заключение о том, что страхова-
ние жизни и имущества от несчастных случа-
ев не противоречит исламу.

Р. был автором книг «Божественные 
истины, постижение которых необходи-
мо для мюридов суфийского братства нак-
шбандийа, славословия и молитвы Аллаху» 
(«Аль-фаваид аль-мухимма ли-ль-муридина 
ан-накшбадийа ва аль-аврад аль-лисанийа 
ва ас-салават аль-масура». – Казань, 1899), 
«Прекрасные статьи» («Макалат “Зайнийа”». 
– Казань, 1908), «Улемы Троицка и звуковой 
метод» («Троицк улэмасы вэ усул-и джади-
дэ». – Оренбург, 1911), «Об азбуке» («Алифба 

каныда». – Оренбург, 1912). Состоял действи-
тельным членом Троицкого мус. благотв. об-
щества. Отец муфтия Габдрахмана Расулева, 
имама VI-й мечети г. Троицка и Астрахани 
Габделькадира Расулева, дед писателя Атил-
лы Расиха (1915–96).

Похоронен в 1917 г. на одном из мус. клад-
бищ г. Троицка. Памятник на могиле шейха 
совершенно не похож на другие: это стела из 
полированного красного гранита, сохраняю-
щего до сих пор свой стекловидный блеск. На 
передней грани эпитафия, каллиграфически 
выполненная почерком «сульс», буквы по-
крыты золотой краской. Служит местом зия-
рата для мусульман Урала, Сибири, Ср. Азии 
и дальнего зарубежья.

Лит.: Абу Абд ал-Рахман ал-Магази. Ал-катра мин 
бихар ал-хакаик фи тарджумат ахвал машаих ат-
тараик (Капля моря истин из биографий шейхов тари-
катов). – Оренбург, б. г., с. 50–51; В.Б[артольд]. Шейх 
Зайнулла Расулев // Мусульманский мир. – Пг., 1917, вып. 
1, с. 73–74; ГАОО, ф. 10, оп. 7, д. 598; Зайнулла Расулев – 
выдающийся башкирский мыслитель-философ, теолог 
и педагог-просветитель мусульманского мира. – Уфа, 
2008; Зайнулла хазратнын таржемаи хале / Тозучесе 
Ризаэтдин бин Фахретдин. – Оренбург, 1917; Насыров 
Р.Х. Шейх Зайнулла Расулев. – Уфа, 2008; Рамзи М. Тал-
фик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаи Казан ва Бул-
гар ва мулук ат-татар (Известия и сведения о событи-
ях в Казани, Булгаре и татарских правителях). – Орен-
бург, 1908, т. 2, с. 491–95; Расих А. Ишан отнагы // Ка-
зан утлары. – Казань, 1990, № 1, с. 8–68; № 2, с. 15–83; 
Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в 
пореформенный период 60–90-е годы XIX в. – М., 1994, 
с. 83–85; Он же. Шейх Зайнулла Расулев – ишан и про-
светитель // Край Оренбургский. Праведной дорогой 
ислама. – Оренбург, 2007, с. 99–100; ЦГИА РБ, ф. И-11, 
оп. 1, д. 1533; ф. И-295, оп. 3, д. 7334, 8027; Шейх Зайнул-
ла Расулев. Божественные истины / Сост., коммент. 
и перевод И.Р. Насырова. – Уфа, 2008; Algar H. Shaykh 
Zaynullah Rasylev – The Last Great Naqshbandi Shaykh of 
the Volga-Ural Region // Muslims in Central Asia. – Durham 
& London, 1992.

Д.Д., Г.Вал, Р.Гиз.

«Расулия» – медресе при 5-й мечети г. 
Троицка. Приходское училище было откры-
то в 1877 г. После отстранения от должности 
имам-хатыба Исенгали Мухаметшича Кире-
ева с 1891 г. во главе прихода стал 2-й мул-
ла Зайнулла Расулев. Это позволило ему при-
ступить к реформированию медресе. В 1893 
г. он ввел звуковой метод обучения, классно-
урочную систему, преподавание ряда свет-
ских дисциплин, а в 1895 г. отправил двух 
учителей в Бахчисарай на переподготов-
ку у самого И. Гаспринского. Первоначаль-
но в программе обучения преобладали ре-
лигиозные предметы, но З. Расулев был про-
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тивником схоластики, и в его медресе основ-
ное внимание отводилось изучению Корана 
и хадисов по богословским трудам А. Курса-
ви и Ш. Марджани. Училище содержалось на 
средства казахского бая Алтынсарина; круп-
ных торговцев мехами, троицких купцов Габ-
басовых; и сына Зайнуллы-ишана, учредите-
ля «Товарищества Габдрахмана Расулева на 
Амуре», которому принадлежали мануфак-
турные и бакалейные магазины. Именно с 
именем последнего связаны дальнейшие пре-
образования в деятельности учебного заведе-
ния, окончательное превращение его в одно 
из лучших медресе джадидского типа.

З. Расулев сам ежедневно с 12 часов до по-
луденной молитвы обучал студентов по ба-
зовым текстам, как «Сахих аль-Бухари» и 
«Тафсир аль-Джалалейн». Введение классно-
поурочной системы обучения, попредмет-
ного обучения, личный пример Зайнуллы-
ишана, который до 80 с лишним лет сам пре-
подавал, способствовали хорошей профес-
сиональной подготовке мулл для приходов и 
мугаллимов, мударрисов для начальных мус. 
школ (мектебов).

В 1903 г. Габдрахман Расулев сменил на 
посту мударриса своего отца, который ото-
шел от административных дел, сосредото-
чившись на суфийской практике. По его ини-
циативе было значительно расширено препо-
давание светских дисциплин. Новая програм-
ма, утвержденная советом медресе, преду-
сматривала 11-летний курс обучения (4 года 
в мектебе и 7 лет в медресе). Она включала 
вероучение, чтение и толкование Корана, из-
речения Пророка (хадисы), историю исла-
ма и священную историю, теологию, этику, 
распределение наследственных долей (фара-
ид), логику, татарский и арабский яз., диктов-
ку, чистописание и правописание, граммати-
ку, синтаксис, чтение и литературу, русский 
яз., арифметику, алгебру, геометрию, есте-
ствознание, зоологию, физику, химию, гео-
графию, всеобщую, российскую и татарскую 
историю, педагогику и гигиену. Для посту-
пления необходимо было сдать экзамены по 
всем предметам предыдущего класса, а так-
же представить медицинское свидетельство о 
состоянии здоровья. В нач. XX в. обучение в 
Р. стало платным (8 руб. в год).

Под руководством Г.З. Расулева в 1903 
г. при учебном заведении была открыта ти-
пография, где печатались буквари на татар-
ском, башкирском и казахском яз., религи-
озные книги, мус. календари, художествен-
ные произведения. В частности, по инициа-
тиве З. Расулева большим тиражом была из-
дана брошюра «Новый метод и троицкие уче-
ные», в которой от имени шейха Зайнуллы 
и некоторых мударрисов Троицка давалась 
фетва в пользу нового метода. Весной 1903 г. 
началось возведение нового учебного корпу-

са и 2-этажного пансионата со столовой для 
приезжих учеников, причем сам З. Расулев 
пожертвовал на эти цели 19 тыс. руб. В Гер-
мании были закуплены дизельные генера-
торы для освещения мечети, хозяйственных 
и учебных построек. После окончания стро-
ительства осенью 1905 г. по европейскому 
образцу была реформирована организация 
учебного процесса, новые классы укомплек-
тованы партами, шкафами, наглядными по-
собиями. Неподалеку от Р. устроили мастер-
ские для обучения ремеслам, куда были заве-
зены станки и необходимые инструменты.

В нач. XX в. Р. по организации образова-
тельного процесса, содержанию учебной про-
граммы, развитию материально-технической 
базы стало одним из наиболее передовых и 
авторитетных мус. учебных заведений Рос-
сийской империи, признанным центром 
джадидизма. Высокие стандарты образова-
ния привлекали сюда выходцев не только из 
Волго-Уральского региона, но и Сибири, Ка-
захстана, Ср. Азии, Сев. Кавказа. В нач. ХХ в. 
в стенах Р. действовало студенческое «Науч-
ное общество». Многие шакирды Р. увлека-
лись поэзией, музыкой и пением, ставили лю-
бительские спектакли, участвовали в прово-
димых в городе «Восточных вечерах», летом 
собирали и записывали народные обряды и 
фольклор.

В 1913–14 уч. г. 13 педагогов обучали здесь 
уже 240 чел., из которых 120 проживали в ин-
тернате при медресе. Выпускниками Р. были 
башкирский поэт Шафик Аминев-Тамьяни 
(1858–1931), языковед, д-р филол. н., проф. 
Касим Закирович Ахмеров (1900–69), поэт, 
драматург, языковед и фольклорист, деятель 
башкирского нац. движения Хабибулла Габ-
делькагирович Габитов (1886–1939), казах-
ский поэт и журналист А.М. Галимов (1892–
1913), один из основоположников башкир-
ской советской литературы, писатель Мажит 
Гафури (1880–1934), башкирский писатель, 
тюрколог и обществэ деятель Абдулкадыр 
Инан (1889–1976), деятель башкирского нац. 
движения, поэт и публицист Габдулхай Ирка-
баев (1893–1919), журналист Х.Ф. Искандеров 
(1888–1958), фольклорист, собиратель кир-
гизского народного творчества и первый ис-
следователь поэтического эпоса «Манас» Ка-
сим Гайнанович Мифтахов (1892–1948), осно-
воположник казахской литературы Султан-
махмут Торайгыров (1893–1920), каракалпак-
ский поэт Ажинияз Косыбай-улы (1824–78) и 
др. представители молодой интеллигенции 
народов Ср. Азии и Казахстана; религиозные 
деятели: муфтий, председатель ЦДУМ/ДУ-
МЕС (1936–50) Г.З. Расулев (1889–1950), муф-
тий, председатель ДУМЕС (1951–74) Ш.Ш. 
Хиялетдинов (1890–1974), муфтий ДУМ Баш-
кирской респ. (1921–23) М.Х. Халиков (1886–
1934), муфтий ЦДУМ БАССР (1924–36) М. 
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Гатауллин (1875–1936) и мн. др.
В первые годы советской власти Р. было 

преобразовано в татаро-башкирский педаго-
гический техникум. В наст. время в здании Р. 
расположено общежитие.

Лит.: Алгар Хамид. Зейх Зайнулла Расулев // Ватан-
даш. – Уфа, 1998, № 9; Валидов Дж. Очерк истории об-
разованности и литературы татар (до революции 1917 
г.). – М.–Пг., 1923; ГАОО, ф. 21, оп. 2, д. 618, л. 318–24 
об., 333–35; Насыров Р.Х. Шейх Зайнулла Расулев. – Уфа, 
2008; Фархшатов М.Н. Народное образование в Башки-
рии в пореформенный период 60–90-е годы XIX в. – М., 
1994; Он же. Расулийа // Ислам на территории бывшей 
Российской империи: Энциклопедический словарь. Вып. 
1. – М., 1998.

Д.Д., Р. Гиз, Г.Вал.

Рафиков Абдулкарим (Абдулкарим б. 
Абдуррафик ас-Сагиди, 1796–1883) – религи-
озный деятель, в 1855–83 гг. – старший ахун 
Сеитовского посада (Каргалы). Высшее ре-
лигиозное образование получил в медресе 
при 8-й соборной мечети Каргалы у Абдунас-
сыра б. Рахманкули аль-Джабали. 28.02.1835 
г. избран на должность 2-го муллы 2-й со-
борной мечети Сеитовского посада, а указом 
Оренб. губ. правления от 18.03.1835 г. утверж-
ден к ней в званиях имам-хатыба и мударри-
са. 31.06.1853 г. муллы всех приходов Карга-
лы избрали его на должность старшего аху-
на, а указом губ. правления от 15.03.1854 г. он 
был возведен в это почетное звание. В 1865 г. 
возглавил свой приход в качестве 1-го муллы. 

Отец 1-го муллы 2-й соборной мече-
ти Сеитовского посада Губайдуллы Рафико-
ва (?–1905), 2-го муллы соборной мечети д. 
Верх. Чебеньки Оренб. уезда и губ. и 2-й со-
борной мечети Каргалы Мустафы Рафико-
ва (02.04.1863–?), вторых мулл 3-й соборной 
мечети Сеитовского посада Габдурахмана 
(1851–?) и Файзрахмана (15.07.1863–?) Рафико-
вых, дед преподавателя начальных классов, 
богословия и араб. яз. в медресе «Хусаиния» 
Губайдуллы Габдурахмановича Рафикова.

Лит.: ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 4, д. 489, л. 111–14 об, 
684–88 об. 

Д.Д.

Рахманкулов Ахметхази Абдулзаги-
рович (7.02.1837–1921) – религиозный де-
ятель, педагог, шейх суфийского братства 
накшбандийа-халидийа. Из крестьян д. Верх. 
Береске Казанского уезда и губ. Окончил зна-
менитое медресе «Кукалдаш» в Бухаре, где 
приобщился к суфийскому братству нак-
шбандийа. Продолжил религиозное образо-

вание в Стамбуле у шейха Ахмада б. Муста-
фы Кометчи Ханафи, который дал ему разре-
шение именоваться шейхом с правом распро-
странения суфийской доктрины.

Указом Оренб. губ. правления от 
16.05.1876 г. утвержден в должности 2-го мул-
лы I-й мечети г. Троицка, а также в званиях 
имам-хатыба и мударриса. После ухода в от-
ставку М. Абдуллатифова в 1889 г. Р. не толь-
ко возглавил приход, но и принял на себя обя-
занности старшего духовного лица Троицко-
го уезда, выступая в качестве наставника, ар-
битра по сложным вопросам толкования и 
применения норм шариата для др. имамов. 
По представлению оренб. муфтия указом от 
7.03.1890 г. Р. был возведен в почетное звание 
ахуна г. Троицка и Троицкого уезда. На этом 
посту благодаря своему авторитету он поло-
жил начало реформированию системы мус. 
образования в Троицке и дальнейшему рас-
пространению новых подходов и методов об-
учения на всем Юж. Урале, укреплению фи-
нансовой базы городских приходов, поощряя 
практику крупных вакуфных пожертвований 
со стороны мус. буржуазии.

В 1893 г. по его инициативе было реор-
ганизовано медресе «Ахмадия» при 1-й ме-
чети Троицка, которое, по свидетельству со-
временников, стало «образцом для др. ме-
дресе в отношении введения новометодной 
постановки». Наряду с преподаванием Ко-
рана, основ исламского вероучения, богос-
ловия (акида), изречений Пророка (хадисов), 
священной истории и истории ислама, татар-
ского и арабского яз. и грамматики на основе 
звукового метода, арифметики он ввел в учеб-
ную программу географию, всеобщую и рус-
скую историю. В 1913–14 уч. г. в медресе Р. 5 
педагогов обучали 75 юношей, в т.ч. 15 панси-
онеров и 60 приходящих. Именно авторитет 
ахуна как гл. духовного лица города способ-
ствовал позитивному восприятию и быстро-
му распространению новых принципов обу-
чения, в соответствии с которыми были впо-
следствии реформированы все мус. учебные 
заведения Троицка. Вместе с З.Х. Расулевым, 
М.М. Бикматовым и Г.М. Максудовым он 
подписал статью о допустимости использо-
вания звукового метода и преподавания свет-
ских дисциплин в мус. училищах, которая в 
1908 г. была опубликована на страницах га-
зеты «Вакыт» и приобрела значение фетвы.

В 1894 г. Р. в соавторстве с 1-й муллой 
II-й мечети г. Троицка М.М. Бикматовым вы-
пустил сборник хадисов «Ниша светочей» 
(«Мишкат аль-масабих». – СПб., 1894), из-
данный на средства купца А.-В.А. Яушева 
(см. Яушевы). В 1905 г. Р. представлял Тро-
ицк на организационных совещаниях в С.-
Петербурге и Чистополе, призванных под-
готовить проведение и выработать програм-
му I Всерос. мус. съезда. За многолетнюю и 
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безупречную службу 6.12.1905 г. Николай II 
своим указом наградил его золотой медалью 
«За усердие» на Анненской ленте. Похоронен 
в г. Троицке, где его могила стала местом зи-
ярата. Отец 2-го муллы I-й мечети г. Троицка 
Мухаммедвали Рахманкулова, 1-го муллы со-
борной мечети пос. Редутовского Троицкого 
уезда Оренб. губ. Хасана Рахманкулова.

Встречающееся в трудах историков ото-
ждествление Р. с имам-хатыбом I-й мечети г. 
Троицка Ахмедом б. Халидом аль-Менгери 
(см. Ахмед Халитов), основанное на весьма 
отдаленном сходстве имен, глубоко ошибоч-
но.

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 2, д. 3577, л. 52 об. – 53; оп. 3, 
д. 38, л. 162 об. – 163; д. 4195, л. 542–542 об; Рахманкулов 
А.В. Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его потомки. – 
Челябинск, 1998; Ямаева Л.А. Рахманкулов Ахмат-хазий 
// Ислам на территории бывшей Российской империи: 
Энцикл. словарь. Вып. 4. – СПб., 2003, с. 69.

Д.Д.

Рахманкулов Гирфан Шайхильмарда-
нович (1874, д. Письмян (Мусино, Токмаклы) 
Бакаевской вол. Уфимского уезда и губ. – не 
ранее 1942) – религиозный и обществ. дея-
тель, педагог. Род. в семье имама. Окончил 
нач. школу в Стерлитамаке (свидетельство 
городского училищного совета от 30.10.1891 
г.), затем медресе «Усмания» (Уфа), обучался 
в Казани. Учительствовал в Бирском уезде. Во 
время Русско-японской войны ДДДИИ МВД 
назначен муллой при штабе Приамурского 
военного округа (1904-06). «За храбрость, вы-
дающуюся энергию и необыкновенно благо-
творное влияние на бойцов-мусульман ... удо-
стоился Высочайше пожалованных боевых 
наград и... благодарностей», награжден ор-
деном св. Анны 3-й степени. Возвращался на 
Родину кружным морским путем, в течение 
3 лет путешествовал по Бл. Востоку, Египту 
и Малой Азии: 11 месяцев слушал лекции в 
каирском ун-те Аль-Азхар, месяц обучался в 
Бейруте, посетил Мекку, Медину, Иерусалим 
и Стамбул. По возвращении работал зам. ди-
ректора оренб. медресе «Хусаиния», препо-
давал здесь арабский яз. и этику (ахляк). За-
тем поступил на должность учителя мус. нач. 
школы (мектебе) в Екатеринбурге. В 1910 г. 
избран прихожанами местной соборной мече-
ти на должность 1-го муллы, а указом Перм-
ского губ. правления от 26.08.1910 г. утверж-
ден к ней в званиях имам-хатыба и мударри-
са. В 1911 г. проживал в г. Екатеринбурге по 
ул. Ломаевской, 2 (ныне ул. Февральской ре-
волюции). Пермский губернатор 22.06.1912 г. 
выразил согласие на официальный допуск его 
к преподаванию мус. вероучения и др. дисци-
плин в мектебе Екатеринбурга. Одновремен-

но за ним было установлено негласное наблю-
дение полиции в связи с сомнениями в его по-
литич. благонадежности. Однако позднее оно 
было снято, поскольку жандармерия убеди-
лась в том, что Р. «глубоко уважаем не толь-
ко местными мусульманами, как их духов-
ное лицо, но даже и правит. представителя-
ми всех ведомств, давших наилучшие отзы-
вы о нравственных, служебных и вернопод-
даннических качествах этого имама». Призы-
вал прихожан «к поголовному обучению гра-
моте с целью умственного развития и просве-
щения», реформировал обучение в екатеринб. 
мектебе по новому звуковому методу, орга-
низовал при них два русских класса. Актив-
ная гражданская позиция имама, его просве-
тительская и обществ. деятельность вызыва-
ли недовольство консервативно настроенных 
мусульман, которые неоднократно подава-
ли на него кляузы и доносы. В 1915 г. принял 
участие в организации Екатеринб. отделения 
Временного мус. комитета по оказанию помо-
щи воинам и их семьям (Петроград) и был из-
бран его членом. По указу от 19.08.1915 г. воз-
веден в почетное звание ахуна. Делегат Все-
рос. мус. съезда 1917 г.

В 1920-х гг. лишен избирательного пра-
ва как «не проявивший лояльности к сов. 
власти». В 1925 г. – преподаватель мектебе 
Свердловского мус. религиозного общества с 
окладом в 70 руб. В 1930 г. проживал в Сверд-
ловске по адресу: ул. Северная, 11а (ныне ул. 
Челюскинцев). После закрытия городской ме-
чети 10.03.1930 г. работал землекопом на 5-м 
участке коммунстроя, резчиком на фабри-
ке жестяных изделий мебельного комбината 
им. В.И. Ленина, сторожем. Ходатайствовал 
о восстановлении избирательного права, но 
постановлением президиума УралОблика от 
15.07.1933 г. ему было отказано в этой прось-
бе. Переехал в д. Сарт-Чишма Кармаскалин-
ского р-на Респ. Башкортостан, где подвергся 
раскулачиванию. Затем работал заведующим 
продларьком 1-го горторга.

23.04.1942 г. был арестован, но уже 30 мая 
реабилитирован. Был женат на дочери обыва-
теля Каслинского завода Сагиде Латыповне 
Рахманкуловой (1893–?), которая сначала ра-
ботала педагогом в родном г. Троицке, а по-
сле замужества до революции преподавала в 
женском мектебе Екатеринбурга. Имел ше-
стерых детей.

Лит.: ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 18414, л. 29, 35; ГАОО, 
ф. 73, оп. 1, д. 228, л. 10 – 10 об.; ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, 
л. 145 об., 153–85; ГАСО, ф. Р-88, оп. 5, д. 132; оп. 6, д. 
5284; ф. Р-575, оп. 1, д. 9; Жертвы политического терро-
ра в СССР. – http://lists.memo.ru/d28/f19.htm (сайт Мемо-
риала»); Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Орен-
бурге. – Оренбург, 1998, с. 13, 36–37; РГИА, ф. 821, оп. 
133, д. 467, л. 206–217 об; ЦГИА РБ, ф. И-187, оп. 1, д. 412, 
л. 56–57; д. 418, л. 51 об. –52.
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Рахманкулов Зариф Хусаинович (1867 – 
не ранее 1917) – троицкий мещанин, обществ. 
деятель. Окончил Троицкое русско-татарское 
училище. В 1906–17 гг. был гласным Троиц-
кой городской думы, работал в составе ко-
миссий: библиотечной, ревизионной, по вы-
работке школьной сети. В 1912–17 гг. – член 
Троицкой городской управы. В 1913 г. высту-
пил одним из учредителей Троицкого обще-
ства «Хайрат» в память 300-летия царство-
вания Дома Романовых, состоял действ. чле-
ном Троицкого мус. благотв. общества, был 
секретарем исполнительной комиссии его си-
ротского приюта, членом Правления «Троиц-
кого городского общества взаимного от огня 
страхования».

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 353; ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 
577 об. – 598 об.; ф. 15, оп. 1, д. 151.

Д.Д.

Рахманкулов Зиятдин Мухамеджано-
вич (02.05.1881–25.12.1952, Оренбург) – ре-
лигиозный деятель, из семьи потомствен-
ных имамов. Сын имама III-й мечети г. Тро-
ицка Мухамметжана (Мухамеджана) Мухам-
метзарифовича Рахманкулова. В 1905 г. окон-
чил одно из троицких медресе. По преда-
нию, «проходил обучение в Аравии». Указом 
Оренб. губ. правления от 24.08.1906 г. утверж-
ден в должности 2-го муллы, а также в звани-
ях имам-хатыба и мударриса к III-й мечети 
г.Троицка. Получив звание, служил помощ-
ником у своего старшего брата – 2-го имама 
III-й мечети г. Троицка Г.М. Рахманкулова. В 
годы I мировой и Гражданской войн прово-
дил большую работу по воспитанию патрио-
тизма среди мусульман города. Овдовев, же-
нился на учительнице школы при III-й мече-
ти Фатиме, дочери Латыпа-хальфы, служив-
шего в I-й мечети г.Троицка. В 1920-е гг. ли-
шен избирательных прав. После смерти брата 
(См. Репрессированные имамы Челябинской 
обл.) и до закрытия мечети в 1932 г. возглав-
лял приход. Затем перебрался в Ташкент, где 
2 года работал переводчиком в госорганах. С 
1934 по 1937 г. находился на иждивении сына, 
после чего снова вернулся на госслужбу в ка-
честве канцелярского и торгового работника.

7.04.1945 г. был утвержден муллой Чка-
ловской мечети (Центр. соборная мечеть 
г.Оренбурга). В 1946 г. назначен ДУМЕС мух-
тасибом Чкаловской (Оренб.) обл., а в сентя-
бре 1948 г. на съезде представителей мус. ду-
ховенства и мирян европейской части СССР и 
Сибири избран казыем и зам. муфтия. В кон-

це 1948 г. назначен мухтасибом Чкаловской и 
Куйбышевской обл. Сыграл важную роль в 
возрождении мус. религиозного движения в 
Оренб. крае и на Юж. Урале. При нем откры-
лись мечети: в Оренбурге (август 1945 г.), сс. 
Старокульшарипово (октября 1945 г.), Султа-
кай (декабрь 1945 г.), г. Соль-Илецке (октябрь 
1946 г.), сс. Тат. Каргала (декабрь 1946 г.), Ста-
рогумерово (декабрь 1946 г.), Новомусино (ян-
варь 1947 г.). Кроме того, к 1950 г. на терр. об-
ласти действовали 64 только учтенные неза-
регистрированные группы мусульман. Упол-
номоченный СДРК по Чкаловской обл. назы-
вал Р. «маститым знатоком всех догматов Ко-
рана». Основное внимание уделял развитию 
мус. общины г. Чкалова (Оренбурга). Поми-
мо совершения обычных религиозных обря-
дов, он ежедневно после полуденного намаза 
посещал верующих, проводил с ними беседы, 
призывал более аккуратно посещать молит-
венные собрания в мечети. Уполномоченный 
СДРК С. Царев положительно отзывался о Р. в 
своих отчетах, отмечая что «...он не проявля-
ет активности по развертыванию религиозно-
го движения в области», а также «...без пред-
варительного совета с уполномоченным не 
выезжает в командировки в приходы зареги-
стрированных мечетей Чкаловской обл.». Ис-
следователи объясняют подобную позицию 
мухтасиба «как разумную осторожность и 
единственно возможный путь к сохранению 
тех скромных возможностей, которые откры-
лись перед верующими после войны». В 1946 
г. чкаловская община мусульман подписалась 
на госзаем на общую сумму в 30 тыс. руб., в 
1951 г. – в 10 тыс. руб.

Свободно владел русским, арабским, пер-
сидским, турецким яз., хуже знал английский 
и немецкий. Будучи грамотным и опытным 
служителем культа, он пользовался огром-
ным уважением верующих. Несмотря на то 
что его похороны 26.12.1952 г. пришлись на 
рабочий день, проводить муллу на кладбище 
собрались более тысячи чел. Авторитет мух-
тасиба среди верующих был настолько вы-
сок, что после его смерти посещаемость ме-
чети снизилась более чем вдвое.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 18–19; Моргунов К.А. Возрождение мусульман-
ского религиозного движения в Чкаловской (Оренбург-
ской) области в послевоенные годы // Край Оренбург-
ский. Праведной дорогой ислама. – Оренбург, 2007, с. 
118–24; Он же. Мухтасиб З.М. Рахманкулов и возрож-
дение мусульманского религиозного движения в Чкалов-
ской области в послевоенные годы // Этноконфессио-
нальный диалог: состояние, противоречия, перспекти-
вы развития. – Оренбург, 2002, с. 169–73; Щербакова И. 
Социальный портрет лишенца. – http://www.stengazeta.
net/article.for.printing.html?id=4978.
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Рахматуллин Ахмедзян Хабибуллович 
(?–1910) – орский купец 2-й гильдии, обществ. 
деятель. Торговал сырьем, кожами, шерстью, 
тканями. В 1895 г. его оборот по продаже ма-
нуфактуры составлял 70 тыс. руб. В 1907 г. 
выступил одним из учредителей Мус. обще-
ства г. Орска. По его устному завещанию сын 
Хакимзян и вдова Биби-Магруй Мустафична 
в 1911 г. построили училище для девочек в 
Ташкентской слободе, на Нагорной ул. (ныне 
ул. Парижских коммунаров) и пожертвовали 
здание этой благотв. организации. Мус. жен-
скую школу «Ахмедзяния» с 4-летним кур-
сом обучения возглавляла Биби-Газиза Ша-
рафутдиновна Алимбаева, для которой при 
ней было устроено особое жилое помещение 
с кухней.

Лит.: Всероссийский адрес-указатель ману-
фактурно-галантерейных торговых домов. – М., 1896; 
ГАОО, ф. 47, оп. 1, д. 1, 5.

Д.Д.

Рахматуллин Исмаил (1891–?) – имам-
хатыб III-й мечети г. Троицка в 1944–53 гг., 
московской Соборной мечети в 1953–54 гг. 
Род. в с. Аминево Шадринского уезда Перм-
ской губ. Получив религиозное образование, 
работал имамом в родном селе. После того 
как в 1944 г. была вновь открыта III-я мечеть 
г. Троицка, Р. был переведен туда. Троицкие 
краеведы характеризуют его следующим об-
разом: «Он хорошо знал ислам, был добрым, 
честным человеком, пользовался заслужен-
ным уважением и любовью верующих».

После незаконных махинаций москов-
ских властей, приведших к изгнанию с по-
ста имама московской Соборной мечети Ха-
лила Насретдинова, внутри Религиозного об-
щества мусульман (РОМ) Москвы возник-
ла конфликтная ситуация. В связи с этим 
уполномоченный Совета по делам религиоз-
ных культов (СДРК) предписал РОМ «сроч-
но запросить Духовное управление [ДУМЕС] 
по вопросу о назначении имама». В резуль-
тате с 11.05.1953 г. Р. приступил к обязанно-
стям имама в Москве. Вероятно, в условиях 
сложившегося конфликта при выборе ново-
го имама власти так или иначе руководство-
вались некой религиозно-идеологической 
преемственностью между ними. Р. был лич-
но знаком с Х. Насретдиновым еще с 1940-х 
гг. посредством муфтия Габдрахмана Расу-
лева: среди подписантов «Обращения пред-
ставителей мус. духовенства к верующим по 
поводу немецко-фашистской агрессии», при-
нятого 15–17.05.1942 г. на совещании членов 

ЦДУМ в Уфе, сразу за Насретдиновым зна-
чится «представитель мусульман Челябин-
ской обл., ученый» Исмагил Р.

РОМ Москвы действовало в те годы в 
весьма стесненных условиях, однако даже на 
проведение молитвенных собраний во дворе 
мечети в праздничные дни согласия со сто-
роны властей не давалось. По этому поводу 
8.07.1953 г. Р. и председатель РОМ Алибаев 
были вызваны в соотв. инстанции «для разъ-
яснений».

Р. продержался на посту московского има-
ма ровно год, и с 10.05.1954 г. имамом стал И. 
Муштареев. Сведений о Р. сохранилось не-
много. Вероятно, из Москвы он вновь выехал 
в Троицк: в 1956 г. в этом городе Р. участво-
вал в записи башкирского народного эпоса 
«Урал-батыр». В 1963 г. он служил имамом в 
мечети «Марджани» в Казани. Председатель 
РОМ казанской мечети так описал Р.: «Веру-
ющие муллой довольны, но он менее авто-
ритетен и не так влиятелен, как был покой-
ный мулла Муштариев, который крепко дер-
жал верующих в своих руках, управлял ими, 
и они слушались его. Сейчас этого нет». При 
Р. в мечети «Марджани» разразился острый 
конфликт, поскольку группа верующих доби-
валась смены руководства РОМ; очевидно, Р. 
не мог самостоятельно предотвратить скан-
дал, почему и заслужил такой оценки предсе-
дателя РОМ.

Во время своего пребывания в Москве и 
Казани Р. не переставал участвовать в судь-
бе III-й мечети г. Троицка. В частности, по его 
рекомендации в сер. 1970-х гг. на должность 
имама был приглашен имам-хатыб мечети п. 
Варна Муллагали Амиров. Достоверных све-
дений о том, где и когда окончил свои дни Р., 
нет.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 19–20; Хайретдинов Д.З. Рахматуллин Исмаил 
// Ислам в Москве. Энцикл. словарь – Н. Новгород, 2008, 
с. 216–17.

А.С., Д.Х.

Региональное духовное управление му-
сульман Курганской обл. – централизован-
ная мус. религиозная организация, входящая 
в состав ЦДУМ. Курганские мус. общины 
ЦДУМ с мая 1994 г. входили в состав объе-
диненного Регионального ДУМ Челябинской 
и Курганской обл., возглавляемого Г.Ю. Ша-
каевым. Решением учредительного съезда, 
который прошел в с. Сафакулево 26.07.2001 
г. при участии председателя ЦДУМ Т. Тад-
жутдина, было образовано самостоятельное 
РДУМ КО. Зарегистрировано 15.08.2005 г. В 
2001–05 гг. РДУМ КО возглавлял Р.С. Ишму-
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хаметов. После гибели последнего в автока-
тастрофе муфтием Курганской обл. был на-
значен Р.А. Раев, возглавляющий также Ре-
гиональное ДУМ Челябинской обл., поэтому 
основное управление курганскими МРОМ 
осуществляется из Челябинска. Оператив-
ное управление осуществляет Рафкат Михай-
лович Ханов, имам-мухтасиб мечети с. Сафа-
кулево (ул. Зауральская, 8). В составе РДУМ 
КО действует 31 МРОМ, сосредоточенных в 
основном в Сафакулевском и Альменевском 
р-нах Курганской обл. Большинство общин 
имеют мечети. Оба председателя РДУМ КО 
имели хорошие взаимоотношения с губерна-
тором области О. Богомоловым, который уча-
ствует в открытии мечетей, курирует строи-
тельство медресе в с. Сафакулево, где плани-
руется начать подготовку имамов для обл. об-
щин. РДУМ КО подписано соглашение о со-
трудничестве в деле противодействия нар-
комании с управлением Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
согласно которому Федеральная служба обя-
зуется поддерживать инициативы религиоз-
ных деятелей по открытию реабилитацион-
ных центров, а имамы – проводить беседы с 
прихожанами о вреде наркотиков.

Лит.: 21 ноября т.г. в автомобильной катастрофе 
трагически погиб Рамазан Ишмухаметов // Зауралье. – 
Курган, 25.11.2005, № 47; Медресе в селе Сафакулево от-
кроется 1 сентября 2008 года. – Релиз пресс-службы гу-
бернатора Курганской области от 22.10.2007; Межев-
кин В. Плодотворное десятилетие // Новый мир. – Кур-
ган, 24.11.2006, № 243, с. 2; МРОМ Курганской области // 
Текущий архив Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской области; Разные веры – Отчизна 
одна // Зауральский курьер. – Курган, 19.01.2006, № 1; Ро-
зов Г., Яблонский Н. Челябинск и Курган остались без 
муфтиев // Коммерсантъ. 22.11.2005, № 219.

К.Ш.

Региональное духовное управление му-
сульман Свердловской обл. (РДУМ СО) 
– религиозная структура, входит в состав 
ЦДУМ. Образовано весной 1994 г. на базе 
мухтасибатского управления Свердловской 
обл. ЦДУМ, созданного решением пленума 
ДУМЕС (ЦДУМ) 15.01.1991 г. Председателем 
является С.С. Сайдулин. Состоит из несколь-
ких мухтасибатских управлений, количество 
которых неоднократно менялось; в наст. вре-
мя их два – Горнозаводской и Центр. мухта-
сибаты. По данным на 2007 г., объединяет 26 
МРОМ. Располагается в мечети «Маулид» 
(Екатеринбург, Воронежский пер., 34). Ведет 
образовательную и благотв. деятельность. 
При ряде мечетей функционируют воскрес-
ные школы (мектебы) для обучения детей и 
взрослых основам ислама и арабского яз. Так, 

только в мектебе при мечети «Маулид» Ека-
теринбурга количество учащихся с 2001 по 
2004 г. увеличилось до 160 чел. Ежегодно в 
зимние и летние каникулы дети из Свердлов-
ской обл. числом от 20 до 40 чел. гостят и про-
ходят обучение в мечети «Маулид». Детям из 
малообеспеченных семей мусульман оказы-
вается благотв. помощь в виде продуктовых 
наборов и одежды. Кроме того, РДУМ оказы-
вает благотв. поддержку и помощь в трудоу-
стройстве беженцам и иным лицам, по разл. 
причинам оказавшимся в тяжелом социаль-
ном положении и нуждающимся в реабили-
тации.

С 1997 г. совм. с Екатеринб. епархией РПЦ 
и иудейской общиной Екатеринбурга бла-
готв. помощь оказывается Центру времен-
ной изоляции несовершеннолетних правона-
рушителей ГУВД по Свердловской обл. Еже-
квартально туда передаются канцтовары, на-
стольные игры, продукты, видеофильмы, ин-
дивидуальные подарки на 40–50 чел. Екате-
ринб. интернат для престарелых регулярно 
посещается председателем РДУМ для чте-
ния Корана, бесед, вручения индивидуаль-
ных подарков, продуктов питания. Ветера-
нам, участникам войны и труженикам тыла 
от РДУМ вручаются подарки на религиоз-
ные, светские праздники, организуются обе-
ды на 150–200 чел. Представители РДУМ вхо-
дят в Межрелигиозный совет Свердловской 
обл. При РДУМ работает Обществ. совет нац. 
диаспор, в котором мус. народы представля-
ют «духовные наставники» в статусе имама. 
Особенно заметна в нем деятельность тад-
жикской диаспоры. Так, более 70 таджиков 
при помощи РДУМ смогли совершить в 2007 
г. хадж. Образование Совета нац. диаспор 
связано с интенсивной миграцией в регион из 
мус. стран Ср. Азии и Закавказья.

С 2002 г. РДУМ выпускает газету «Урал 
карчыгасы». В 2001 г. РДУМ заключило со-
глашение с управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Свердловской 
обл. об открытии в колониях мечетей и мо-
лельных комнат. На его основании было от-
крыто 5 мечетей и 12 молельных комнат. Им 
оказывается помощь предметами религиоз-
ного культа, а председатель и имамы РДУМ 
проводят беседы с заключенными.

Г.В.

Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской обл. – централизо-
ванная религиозная организация в составе 
ЦДУМ. Подразделяется на 7 мухтасибатов: 
Копейский, Красноармейский, Аргаяшский, 
Троицкий, Кунашакский, Кыштымский, Маг-
нитогорский и Горнозаводской. Объединя-
ет 94 мус. общины, почти каждая из которых 
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имеет мечеть.
Предшественником РДУМ ЧО является 

созданное в мае 1993 г. Челябинское мухтаси-
батское управление. В 1994 г. на его базе было 
создано Региональное ДУМ Челябинской и 
Курганской обл., которое возглавил предсе-
датель Г.Ю. Шакаев. В 1998 г. было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве между 
администрацией Челябинской обл. и ЦДУМ 
в культурно-образовательной и социально-
экономической сферах, продленное в ноябре 
2008 г. В 2001 г. Региональное ДУМ Челябин-
ской и Курганской обл. было разделено на Ре-
гиональное ДУМ Курганской обл., которое 
возглавил Р.С. Ишмухаметов, и РДУМ ЧО.

После гибели в автокатастрофе Р.С. Иш-
мухаметова и Г.Ю. Шакаева 21.10.2005 г. муф-
тием обоих регионов был назначен ректор 
Российского исламского ун-та им. Р. Фахрет-
дина (Уфа) Р.А. Раев. Под его руководством 
РДУМ ЧО с 2006 г. начало выпускать газе-
ту «Хилял», содействовало выпуску телепро-
граммы «Иман». РДУМ ЧО проводит интен-
сивную реставрацию и строительство мече-
тей, в т.ч. соборной мечети Магнитогорска. 
При большей части мечетей работают мекте-
бы, в которых идет обучение прихожан осно-
вам ислама и арабского яз. Качество препода-
вания характеризуется высокими результата-
ми, которые показывают челябинские школь-
ники на ежегодной олимпиаде для детей по 
знанию основ ислама, проводимой ЦДУМ. 
РДУМ ЧО завершает строительство медре-
се в г. Копейске, где будут готовить имамов 
для региона. РДУМ ЧО ежегодно участвует в 
региональной выставке «Обществ.-политич. 
вернисаж», которая проходит в челябинском 
выставочном центре «Восточные ворота».

РДУМ ЧО находится в тесных партнер-
ских взаимоотношениях с администрацией 
Челябинской обл., его представители прини-
мают активное участие в наиболее важных 
обществ.-политич. мероприятиях, участву-
ют в организации научных конференций и 
«круглых столов». Входит в состав Совета по 
реализации свободы совести и религиозных 
объединений при полпреде президента РФ в 
УрФО. С 2009 г. поддерживает работу офици-
ального сайта по адресу: www.rdum.ru.

А.С.

Реисламизация татар-кряшен Вятской 
губ. в посл. трети XIX в. – процесс возвра-
щения татар-кряшен из христианства в ис-
лам. Р. приняла массовый характер в Вятской 
губ. к кон. 1860 г. Епархиальный инородче-
ский миссионер Ф. Гаврилов в 1895 г. в сво-
ем рапорте в Вятскую духовную консисто-
рию выделял три причины р.: внешнюю при-
влекательность «магометанства», активную 

деятельность татар-мусульман по пропаган-
де ислама, недостаточное знание крещены-
ми татарами православия. Миссионерская де-
ятельность в отношении крещеных татар 
Вятской губ., не желавших оставаться право-
славными, в течение 1860–70 гг. была малоэф-
фективной. Поэтому в 1871 г. вятским губер-
натором было сделано распоряжение о приня-
тии самых строгих мер для пресечения маго-
метанской пропаганды в местах, где прожи-
вали кряшены. Вятский архиерей в свою оче-
редь вынес распоряжение для местного ду-
ховенства об увещаниях крещеных татар. 
В вопросе о методах борьбы с р. православ-
ное духовенство предлагало более решитель-
ные меры, которые не всегда получали под-
держку гражданского начальства. Так, прось-
ба вятского архиерея о том, чтобы на поли-
цию Елабужского уезда, где произошло боль-
шинство отпадений, была возложена обязан-
ность иметь деятельный надзор за действи-
ями мулл, вызвала сомнение у губернатора: 
«следить за действиями мулл открыто... не-
законно, а следить за действиями татар поли-
ция, при обширных ея обязанностях, не будет 
иметь возможности».

К вернувшимся в ислам кряшенам при-
менялись администр. и др. виды наказа-
ния. Циркуляром губернатора Чарыкова от 
3.01.1875 г. сообщалось, что опека над иму-
ществом уклонившихся из православия в ма-
гометанство учреждается по распоряжению 
администр. власти. Уездным исправникам 
предписывалось обо всех случаях отпадений, 
после производства дознания, сообщать епар-
хиальному начальству для увещания укло-
нившихся; в случае же обнаружения ими «со-
вратителей» крещеных татар в ислам дозна-
ния должны были передаваться судебным 
следователям для производства следствия.

Так, по распоряжению главы МВД от 
4.03.1877 г. трое братьев Гизятуллиных, обви-
няемых в пропаганде отпадения в ислам сре-
ди крещеных татар Кырындинского прихода 
Елабужского уезда и противодействии стро-
ительству в с. Кырынды каменной церкви, 
были высланы под гласный надзор полиции 
в татарские села Слободского и Глазовского 
уезда. За время высылки их хозяйство при-
шло в упадок, т.к. денег из казны на свое со-
держание они не получали (хотя ходатайства 
высланных о назначении им такового поддер-
живались исправниками данных уездов). В 
родные места они смогли вернуться только 
во 2-й пол. 1880-х гг. Для пресечения распро-
странившегося в 1881–82 гг. открытого отпа-
дения крещеных татар д. Сардабаша и Сю-
баша Малмыжского уезда были отданы под 
суд наиболее активные деятели этого движе-
ния Парфен Иванов, Иван Парфенов, Федор 
Александров и Терентий Алексеев. В 1883 г. 
они были сосланы в Сибирь на поселение, где 
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первые двое вскоре умерли. Оставшиеся, как 
отмечал миссионер, «к несчастью», через три 
года смогли вернуться обратно в силу царско-
го помилования, пообещав за это быть верны-
ми православию. Крестьянка д. Муваж Аса-
новской вол. Елабужского уезда Екатерина 
Иванова по распоряжению епархиального на-
чальства летом 1887 г. за уклонение в ислам 
и «внебрачную связь» с мусульманином была 
направлена на отбывание епитимии в Вят-
ский Преображенский монастырь сроком на 
7 лет; родившийся к этому времени у нее ре-
бенок был помещен в земский сиротский при-
ют в г. Вятке.

Подобные примеры были не единичны. 
Тем не менее, несмотря на принятые меры, 
тенденция отхода от православия у креще-
ных татар сохранялась. Большинство случа-
ев перехода кряшен в ислам было в Елабуж-
ском уезде (приходы Кырындинский, Алнаш-
ский, Кураковский, Пьяноборский), а также в 
Мещеряковском и Кулыжском приходах Мал-
мыжского уезда и Троицком Сарапульско-
го уезда – всего 729 чел. В 1895 г. в Елабуж-
ском уезде 695 крещеных татар даже пыта-
лись оформить официально свой факт пере-
хода в ислам.

Меры, направленные на противодействие 
р., приводили преимущественно к озлобле-
нию как формально считавшихся православ-
ными татар, так и собств. мусульман. Епи-
скоп Вятский и Слободской в своем отчете в 
Св. Синод о состоянии епархии за 1888 г. пи-
сал: «Проникнутые ненавистью к христиан-
ству, все отступники с озлоблением относят-
ся ко всему христианскому и, конечно, ста-
раются не пропускать случая, считая своим 
долгом внушать подобные же чувства и пра-
вославным одноплеменникам своим».

Очевидно, это и было причиной того про-
тиводействия, которое встретила построй-
ка «с миссионерской целью» каменной церк-
ви в с. Кырынды, население которого состо-
яло из крещеных татар (большая часть кото-
рых отпала в ислам и даже приняла мус. име-
на) и татар-мусульман. По рапорту Елабуж-
ского уездного исправника от 4.08.1879 г., кре-
щеные татары не только не давали христиа-
нам строить православную церковь, но даже 
«отведенное для ее постройки место заняли 
срубами и обратили в пашню... Во всех дей-
ствиях видно полное нерасположение татар к 
христианам, вообще отношение татар к хри-
стианам самые натянутые, также не очень хо-
роши отношения их к местным волостным и 
сельским властям. Крещеные татары подати 
платят плохо, при требовании явиться в во-
лостное правление по делам являются редко 
и вообще уклоняются... ослушания противу 
сельских властей встречается почти на каж-
дом шагу». Возведение храма стало возмож-
ным лишь благодаря активному вмешатель-

ству администр. органов власти.
Новый протест мус. населения вызвало 

сооружение сараев по производству кирпича 
для строительства церкви на участках земли, 
переданных под эту цель русскими крестья-
нами д. Турдали, фактически слившейся с с. 
Кырынды. Несмотря на избрание села местом 
пребывания полицейского урядника, напря-
женные отношения между мусульманами и 
православными вылились в поджог 3.10.1884 
г. хлеба, хранящегося в кладях, у 4 русских 
крестьян, наиболее активно выступавших за 
постройку кирпичных сараев. Виновные в 
поджоге 5 татар были привлечены к ответ-
ственности судебным следователем. Волне-
ния стихли только после того, как за актив-
ное сопротивление постройке церкви в 1886 
г. три человека были приговорены Сарапуль-
ским окружным судом к содержанию в аре-
стантских ротах.

Более эффективными оказались меры 
противодействия р., принимавшиеся в Мал-
мыжском и Уржумском уездах. Здесь было 
большое количество миссионерских школ, 
среди приходского духовенства были кре-
щеные татары, в богослужении использовал-
ся татарский яз., при распространении хри-
стианства среди татар использовались бесе-
ды, наставления. Так, благодаря деятельно-
сти местного священника, крещеного тата-
рина, к 1895 г. отпавшие татары д. Бектешев-
ской Малмыжского уезда вернулись в право-
славие.

Тем не менее, несмотря на усилия РПЦ, 
движение крещеных татар по возвращению 
в ислам стало одним из заметных явлений в 
истории татарского народа в XIX – нач. XX 
вв. по всей стране.

Лит.: ГАКО, ф. 237, оп. 74, д. 2215, л. 78; д. 2233, л. 
15–16; д. 2241, л. 479–479 об.; оп. 222, д. 316, л. 1065, 1066; 
ф. 582, оп. 139, д. 102, л. 49, 88, 102, 108 об., 133, 142, 170; 
ф. 811, оп. 1, д. 462, л. 41; Касимова Э.Г. Реализация госу-
дарственной конфессиональной политики среди удмур-
тов, марийцев и татар Вятской губернии в 1870–1905 
гг. (рукопись): дисс. … канд. истор. наук. – Киров, 2006, 
с. 128–32; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 7б7, л. 60 об. – 61, 90 
об. – 91.

Д.К.

Ремесленная учебно-показательная 
школа с. Кояново была открыта 6.01.1909 г. в 
с. Кояново Пермского уезда и губ. на средства 
Мус. культурно-экономического и благотв. 
общества Перми для обучения детей мусуль-
ман столярному делу. Размещалась в помеще-
нии быв. этапного здания, пожертвованного 
пермским уездным земством. Стоимость дви-
жимого имущества школы оценивалось в 41 
руб. 70 коп., инструментов – в 399 руб., мате-
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риалов – в 278 руб. 52 коп. По данным на 1910 
г., в школе обучалось 18 мусульман из Перм-
ской и Вятской губ., из них 15 чел. в возрас-
те 12–17 лет, и трое взрослых, получавших 
пособие в размере 5 руб. в месяц. Учащиеся 
проходили трехлетний курс обучения. Учеб-
ный год длился с 1 сентября по 1 мая. Обуче-
ние было бесплатным. Преподавал столярное 
дело мастер-столяр Е.Г. Барашков. Практиче-
ские работы в мастерской длились по 8 часов 
в день. Все изделия, изготовленные учащи-
мися, реализовывались. В 1909 г. было прода-
но изделий на 192 руб., в 1910 г. – на 254 руб. 
45 коп. Вырученные средства шли на разви-
тие школы, а также на др. благотв. проекты 
общества. Изделия, изготавливаемые учащи-
мися, включали табуретки, канцелярские, ку-
хонные и обеденные столы, комоды, буфеты, 
подзеркальники, шкафы, этажерки, ширмы, 
тумбочки под граммофоны, книжные полки, 
оконные рамы, лестницы и пр. С осени 1911 
г. введено обучение корзиночному делу. Эк-
замены проходили в мае в присутствии пред-
седателя и членов благотв. общества, а также 
кустарей и экспертов-экзаменаторов. Выдер-
жавший экзамен получал свидетельство о по-
знании в ремесле. Школа должна была стать 
инструментом интеграции и социально-
экономической адаптации детей из отсталых 
мус. деревень в окружающее общество.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 262; Отчет Пермского 
мусульманского культурно-экономического и благотво-
рительного общества за 1910 год. – Пермь, 1911; Репрес-
сии // Речь. – 6.03.1912.

Р.Б., А.С.

Репрессированные имамы Курганской 
обл.

Аскаров Халибулла Аскарович (р. 1868, 
г. уроженец с. Карасево Челябинского уез-
да Оренб. губ.) – мулла мечети с. Тузаклы 
Знаменского р-на Омской обл. Татарин. По-
лучил низшее образование, крестьянин-
единоличник. Арестован 13.10.1937 г. При-
говорен тройкой при УНКВД по Омской 
обл. 2.11.1937 г. по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР 
к высшей мере наказания (ВМН). Расстрелян 
5.11.1937 г. Место захоронения – г. Тара. Реа-
билитирован 5.11.1961 г. президиумом Омско-
го облсуда за отсутствием состава преступле-
ния (Книга памяти Омской обл., № П-8525)

Биксултанов Ахмадия (р. 1879, уроженец 
с. Танрыкулово Ялано-Катайского р-на Челя-
бинской обл.) – мулла в родном селе. Башкир. 
Беспартийный. Работал служителем духов-
ной организации мусульман с. Танрыкулово 
Альменевского р-на Курганской обл. Аресто-
ван 3.04.1938 г. по обвинению в принадлежно-
сти к контрреволюционной организации, ст. 

58-2, 9, 10, 11. Умер 14.06.1938. Реабилитиро-
ван 10.07.1971 г. Курганской облпрокуратурой 
(Книга памяти Курганской обл.).

Галимов Халим (р. 1886, уроженец с. Ба-
харево Ялано-Катайского р-на) – мулла в ме-
чети родного села. Татарин. Беспартийный. 
Арестован 13.02.1928 г. Приговорен ОС кол-
легии ОГПУ 10.08.1928 г. по обвинению в ан-
тисоветской агитации, ст. 58-10, к 3 годам вы-
сылки. Реабилитирован 18.05.1992 г. Курган-
ской облпрокуратурой (Книга памяти Кур-
ганской обл.).

Исмагилов Исхак (р. 1878, уроженец с. 
Больше-Дубровное Усть-Уйского р-на) – мул-
ла мечети родного села. Татарин. Беспар-
тийный. Арестован 12.02.1930 г. Приговорен 
тройкой ПП ОГПУ по Уралу 28.05.1930 г. по 
обвинению в антисоветской агитации, ст. 58-
10, к 3 годам лишения свободы. Реабилитиро-
ван 26.05.1989 г. Курганской облпрокурату-
рой (Книга памяти Курганской обл.).

Мифтахутдинов Хакимжан (р. 1879, уро-
женец д. Вишняково Ялано-Катайского р-на 
Челябинской обл.) – мулла мечети в родной 
деревне. Татарин. Беспартийный. Арестован 
30.03.1938 г. Приговорен по обвинению в при-
надлежности к диверсионно-вредительской 
организации, ст. 58-2, 6, 8, 9, 11. Умер в тюрь-
ме Челябинска 29.05.1938 г. Реабилитиро-
ван 7.04.1998 г. Курганской облпрокуратурой 
(Книга памяти Курганской обл.).

Надыршин Нуратдин (р. 1879, уроже-
нец д. Искандарово Ялано-Катайского р-на) 
– мулла мечети в родной деревне. Татарин. 
Беспартийный. Арестован 9.03.1938 г. Приго-
ворен комиссией НКВД СССР и Прокурату-
рой СССР 22.04.1938 г. по обвинению в при-
надлежности к контрреволюционной орга-
низации, ст. 58-2, 9, 11, к ВМН. Расстрелян 
16.05.1938 г. Реабилитирован 26.03.1977 г. 
Курганским облсудом (Книга памяти Курган-
ской обл.).

Рамазанов Абдуллазян (р. 1875, уроженец 
д. Вишняково Ялано-Катайского р-на) – мул-
ла мечети в родной деревне. Татарин. Бес-
партийный. Арестован 12.03.1938 г. Пригово-
рен по обвинению в принадлежности к кон-
трреволюционной организации, ст. 58-2, 6, 
8, 11. Умер в тюрьме Челябинска 22.04.1938 г. 
Реабилитирован 17.09.1999 г. Курганской об-
лпрокуратурой (Книга памяти Курганской 
обл.).

Шагивалеев Богутдин (р. 1879, уроже-
нец д. Аджитарово Ялано-Катайского р-на) 
– мулла мечети в родной деревне. Татарин. 
Арестован 5.02. 1930 г. Приговорен тройкой 
ПП ОГПУ по Уралу 23.03.1930 г. по обвине-
нию в антисоветской агитации, ст. 58-10, к 
5 годам лишения свободы. Реабилитирован 
20.07.1989 г. Курганской облпрокуратурой 
(Книга памяти Курганской обл.).
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А.С.

Репрессированные имамы Оренбург-
ской обл.

Абдурахманов Абдулла (р. 1867, уроже-
нец с. Бакаево ныне Кушнаренковского р-на 
Респ. Башкортостан) – мулла. Татарин. Ука-
зами Самарского губ. правления (СГП) от 
23.02.1899 г. утвержден в звании имама, от 
22.02.1900 г. – хатыба, от 18.09.1910 г. – му-
дарриса 2-й соборной мечети д. Бакаевой Бу-
гурусланского уезда. Арестован 14.08.1937 
г. Обвинен по ст. 58-7, 58-10 тройкой при 
УНКВД по Куйбышевской обл. 16.09.1937 г. 
и приговорен к ВМН. Расстрелян 26.09.1937 
г. Похоронен в Оренбурге. Реабилитирован 
4.08.1989 г. Куйбышевской облпрокуратурой. 
(Белая книга. Самарская область. Т. 1. – Сама-
ра, 1997; Гос. архив Самарской обл., ф. 1, оп. 1, 
д. 5870, л. 105об.-106; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 
14, д. 11, л. 85об.-86.)

Адигамов Газизьян Ахуньянович (р. 
1886, уроженец Оренб. обл.) – мулла. Тата-
рин. Имел нач. образование. Беспартийный. 
Арестован 26.02.1933 г. Приговорен по ст. 58-
8, 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет. 
Реабилитирован 26.05.1989 г. (Книга памяти 
жертв политических репрессий Республики 
Башкортостан. – Уфа, 1997.)

Бакиев Ахмат-Газис Вагизович (р. 1872) – 
служитель религиозного культа в с. Кульчу-
мово ныне Саракташского р-на Оренб. обл. 
5.11.1937 г. тройкой УНКВД по Оренб. обл. 
приговорен к ВМН. Расстрелян в 1937 г. Ре-
абилитирован 24.03.1989 г. (Денисов Д.Н. Ре-
прессии против мусульманских священнос-
лужителей в 1920–1930-е гг. // Край Орен-
бургский. Праведной дорогой ислама. – Орен-
бург, 2007, с. 114–16; Книга памяти жертв по-
литических репрессий в Оренбургской обла-
сти. – Калуга, 1998, с. 31, № 278.)

Булатов Кашаф (р. 1864) – мулла с. Но-
воякупово ныне Абдулинского р-на Оренб. 
обл. 16.09.1937 г. осужден тройкой УНКВД по 
Оренб. обл. к ВМН. Расстрелян в 1937 г. Ре-
абилитирован 5.06.1989 г. (Денисов Д.Н. Ре-
прессии...; Книга памяти жертв политич. ре-
прессий в Оренб. обл., с. 51, № 688.)

Бурганутдинов (Бурганов) Габдулкут-
дус (р. 20.03.1862) – мулла 1-й соборной ме-
чети д. Новосултангулово ныне Асекеевско-
го р-на. Указом СГП от 17.08.1889 г. опреде-
лен на должность 1-го муллы соборной ме-
чети д. Новосултангуловой Бугурусланско-
го уезда в звании имам-хатыба. 16.09.1937 г. 
осужден тройкой УНКВД по Оренб. обл. к 
ВМН. Расстрелян в 1937 г. Реабилитирован 
5.06.1989 г. (Денисов Д.Н. Репрессии...; Кни-
га памяти жертв политич. репрессий в Оренб. 
обл., с. 52, № 700; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 8, д. 
861, л. 25об.-26.)

Заитов Сабит Исмагилович (р. 1867) – 
служитель религиозного культа. 17.06.1919 г. 
утвержден в должности муэдзина 2-й собор-
ной мечети г. Соль-Илецка. Затем был муллой 
в Соль-Илецком р-не. 27.07.1937 г. приговорен 
к расстрелу тройкой УНКВД по Оренб. обл. 
Реабилитирован 9.08.1989 г. (Денисов Д.Н. 
Репрессии...; Книга памяти жертв политич. 
репрессий в Оренб. области, с. 120, № 1976; 
ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 2, д. 8, л. 45.)

Идрисов Махмут (р. 1886) – служитель 
религиозного культа с. Тарханы ныне Асеке-
евского р-на. 16.09.1937 г. осужден тройкой 
УНКВД по Оренб. обл. к ВМН. Расстрелян в 
1937 г. Реабилитирован 5.06.1989 г. (Денисов 
Д.Н. Репрессии...; Книга памяти жертв поли-
тич. репрессий в Оренб. обл., с. 132, № 2183.)

Идрисов Насретдин (р. 10.01.1880) – мулла 
с. Новоякупово ныне Абдулинского р-на. Род. 
в семье муллы. По указу СГП от 15.05.1907 г. 
утвержден в должности 1-го муллы 1-й собор-
ной мечети д. Новоякуповой Бугурусланского 
уезда, а также в званиях имама и мугаллима. 
Расстрелян по приговору тройки ПП ОГПУ 
по Ср.-Волжскому краю от 11.01.1931 г. Реаби-
литирован 17.10.1989 г. (Денисов Д.Н. Репрес-
сии...; Книга памяти жертв политич. репрес-
сий в Оренб. обл., с. 132, № 2184; ЦГИА РБ, ф. 
И-295, оп. 14, д. 11, л. 94об.-95.) 

Искандаров Карим Мухаммедгалие-
вич (1890–1967) – муэдзин с. Верх. Чебень-
ки ныне Сакмарского р-на. Окончил медресе 
Хасана Абдракиповича Соколова при 3-й со-
борной мечети Сеитовского посада (Карга-
лы). Указом Оренб. губ. правления (ОГП) от 
28.07.1912 г. был утвержден в должности му-
эдзина 2-й соборной мечети д. Верх. Чебень-
ки. Получив духовный сан, на протяжении 20 
лет работал муэдзином и учителем. Одинако-
во хорошо читал на татарском и русском яз. 
Занимался крестьянским хозяйством. В кон. 
1920-х – нач. 1930-х гг. попал под раскулачи-
вание вместе со всей своей семьей (женой и 
5 детьми), братьями Галимом и Хакимом, се-
страми Фархиямал и Хусниямал, 6 их взрос-
лыми детьми и был выслан на поселение в 
Акмолинскую обл. Казахстана. Строил ж/д 
Караганда–Кузнецк, работал в совхозе пос. 
№ 5 Шортандинского р-на Акмолинской обл. 
Там же потерял всю свою семью. После смер-
ти И.В. Сталина смог вернуться в д. Верх. Че-
беньки. Умер в полном одиночестве. (ГАОО, 
ф. 11, оп. 3, д. 4241, л. 5-5об.; Денисов Д.Н. Ре-
прессии...; Искандаров Р.Ш. Верхние и Ниж-
ние Чебеньки. – Сакмара, 1999, с. 130-31.)

Катаев Улюме Катаевич (р. 1877) – мул-
ла п. Акбулак ныне Акбулакского р-на. По 
приговору обл. тройки УНКВД от 9.09.1937 г. 
приговорен к ВМН. Расстрелян в 1937 г. Ре-
абилитирован 11.08.1989 г. (Денисов Д.Н. Ре-
прессии...; Книга памяти жертв политич. ре-
прессий в Оренб. обл., с. 143, № 2406.)
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Кашаев Абдулла Загидуллович (р. 
21.12.1882) – имам 5-й соборной мечети Орен-
бурга. Из потомственных дворян Уфимской 
губ., род которых известен с XV в. Сын З.Х. 
Кашаева. Указом ОГП от 3.12.1910 г. утверж-
ден в должности 2-го муллы 5-й соборной ме-
чети Оренбурга. Работал также хальфой, по-
мощником своего отца в приходском медресе 
«Загидия». Состоял действит. членом Мус. об-
щества г. Оренбурга, входил в состав комис-
сии по заведованию первой мус. библиотекой 
города (ныне библиотека им. Х. Ямашева). По 
соображениям политич. цензуры 18.01.1915 г. 
Казанский временный комитет по делам пе-
чати наложил арест на его книгу «Зубдату-
ль-калям» («Основы богословия»), издан-
ную в оренб. типографии «Дин ва магишат». 
В октябре 1916 г. против него было возбуж-
дено уголовное преследование, а сам он уво-
лен от занимаемой должности. Однако паде-
ние самодержавия и объявление амнистии за 
политич. преступления позволило ему снова 
вернуться к исполнению духовных обязанно-
стей при 5-й соборной мечети Оренбурга. По-
сле смерти отца в годы советской власти он 
возглавлял приход вплоть до закрытия мече-
ти в 1931 г. Расстрелян по приговору тройки 
УНКВД по Оренб. обл. от 15.02.1938 г. Реаби-
литирован посмертно 16.06.1960 г. (Денисов 
Д.Н. Исторические мечети Оренбурга // Ме-
чети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; Он 
же. Репрессии...; Книга памяти жертв поли-
тич. репрессий в Оренб. обл., с. 144, № 2418.) 

Мазитов Абдулхак Абдулкадырович (р. 
1869) – мулла д. Кутлуево ныне Асекеевско-
го р-на. Род. в семье муллы. По указу СГП от 
5.02.1894 г. утвержден в должности 2-го мул-
лы 1-й соборной мечети д. Кутлуевой Бугу-
русланского уезда в звании имама. Расстре-
лян по приговору тройки УНКВД по Оренб. 
обл. от 9.10.1937 г. Реабилитирован 31.05.1989 
г. (Денисов Д.Н. Репрессии...; Книга памяти 
жертв политич. репрессий в Оренб. обл., с. 
192, № 3382; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 8, д. 861, 
л. 4об-5.)

Мукминов Авхади Мухаметшинович (р. 
1858, уроженец Оренб. губ.) – мулла. Татарин. 
Имел ср. образование. Беспартийный. Слу-
жил муллой в Оренб. обл. В первый раз аре-
стован 21.02.1931 г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 на 5 лет. Повторно арестован 6.08.1937 
г. Осужден по ст. 58-10, 58-11 к ВМН. Рас-
стрелян 15.02.1938 г. По первому обвине-
нию реабилитирован 11.05.1989, по второму 
– 15.06.1989 г. (Книга памяти жертв политич. 
репрессий Респ. Башкортостан...)

Муратов Гариф Харисович (р. 1883, уро-
женец с. Алькино Салаватского р-на Респ. 
Башкортостан) – мулла. Татарин. Проживал 
на ж/д ст. Похвистнево. Арестован 15.08.1937 
г. Приговорен тройкой при УНКВД по Оренб. 

обл. 16.09.1937 г. по ст. 58-10 к ВМН. Расстре-
лян 26.09.1937 г. Похоронен в Оренбурге. Реа-
билитирован 6.08.1957 г. (Белая книга. Самар-
ская область. Т. 9. – Самара, 1998.)

Салаватов Галиулла (р. 1873) – мулла п. 
Акбулак ныне Акбулакского р-на. По приго-
вору обл. тройки УНКВД от 9.09.1937 г. при-
говорен к ВМН. Расстрелян в 1937 г. Реаби-
литирован 28.04.1989 г. (Денисов Д.Н. Репрес-
сии...; Книга памяти жертв политич. репрес-
сий в Оренб. обл., с. 283, № 5124.)

Сулейманов Мухаметхаррас Шариф-
зянович (р. 15.09.1871) – мулла с. Аксено-
во ныне Асекеевского р-на. По указу СГП 
от 26.02.1898 г. утвержден в должности 2-го 
муллы 2-й соборной мечети д. Асекеевой Бу-
гурусланского уезда, а также в званиях имама 
и мугаллима. 16.09.1937 г. осужден тройкой 
УНКВД по Оренб. обл. к ВМН. Расстрелян в 
1937 г. Реабилитирован 5.06.1989 г. (Денисов 
Д.Н. Репрессии...; Книга памяти жертв поли-
тич. репрессий в Оренб. обл., с. 358, № 6542; 
ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 14, д. 11, л. 103об.-104.)

Тайсинов Назметдин (р. 1894, род. Оренб. 
обл.) – мулла. Башкир. Беспартийный. Про-
живал и работал муллой на терр. совр. Оренб. 
обл. Арестован 23.06.1919 г. Реабилитирован 
20.07.1919 г. (Книга памяти жертв политич. 
репрессий Респ. Башкортостан...).

Халитов Мухаммедзакир Абдулвалие-
вич (р. 1877) – мулла д. Карагузино ныне Са-
ракташского р-на. Указом ОГП от 16.02.1916 
г. был утвержден в должности 1-го муллы со-
борной мечети д. Карагузино в звании има-
ма. Осужден тройкой УНКВД по Оренб. обл. 
к ВМН 9.10.1937 г. Расстрелян в 1937 г. Реаби-
литирован 17.05.1989 г. (ГАОО, ф. 11, оп. 2, д. 
3473, л. 17об.; Денисов Д.Н. Репрессии...; Кни-
га памяти жертв политич. репрессий в Оренб. 
обл., с. 338, № 6192.)

Д.Д., А.С.

Репрессированные имамы Пермского 
края

Абубакиров Закир (р. 1885, уроженец д. 
2-й Краснояр ныне Бардымского р-на) – мю-
рид ишана Ш. Тляшева. Башкир. Проживал и 
проповедовал в родной деревне. Проходил по 
делу «антисоветской организации ишаниз-
ма» в Молотовской обл. Арестован 16.02.1948 
г. Приговорен 5.01.1949 г. по обвинению в ан-
тисоветской агитации и антисоветской дея-
тельности к 10 годам лишения свободы (Кни-
га памяти Пермской обл.).

Атнабаев Талип Фазлышанович (р. 1883, 
уроженец д. Аклуши ныне Бардымского р-на 
– ?) – мулла мечети родной деревни. Тата-
рин. Малограмотный. Арестован 29.08.1928 г. 
Приговорен 21.12.1928 г. к высылке на 3 года. 
Реабилитирован 18.06.1993 г. (Книга памя-



А

315

ти жертв политических репрессий. – Ижевск, 
2001).

Балтачев Мухлис Файзрахманович (р. 
1883, уроженец д. Аклуши) – мулла мечети 
в родной деревне. Татарин. Малограмотный. 
Арестован 29.08.1928 г. Осужден 21.12.1928 г. к 
высылке на 3 года. Реабилитирован 18.06.1993 
г. (Книга памяти жертв политических репрес-
сий. – Ижевск, 2001).

Зайнуллин Садык (р. 1881, уроженец д. 
Баташи ныне Юго-Осокинского р-на) – мю-
рид ишана Ш.Тляшева.. Татарин. Прожи-
вал и проповедовал в родной деревне. Про-
ходил по делу «антисоветской организации 
ишанизма». Арестован 26.02.1948 г. Пригово-
рен 31.07.1948 г. по обвинению в антисовет-
ской агитации и антисоветской деятельности 
к 10 годам лишения свободы (Книга памяти 
Пермской обл.).

Закиров Шакир Закирович (р. 1883, уро-
женец с. Липовка ныне Юго-Осокинского 
р-на) – мюрид ишана Ш. Тляшева. Татарин. 
Проживал и проповедовал в родной деревне. 
Проходил по делу «антисоветской организа-
ции ишанизма». Арестован 27.02.1948 г. При-
говорен 31.07.1948 г. по обвинению в антисо-
ветской агитации и антисоветской деятельно-
сти к 5 годам ссылки в Акмолинскую обл. Ка-
захской ССР (Книга памяти...).

Казыханов Ахматнур (р. 1891, уроженец 
д. Маринкино ныне Ординского р-на) – мю-
рид ишана Ш. Тляшева. Татарин. Проживал 
и проповедовал в д. Красный Берег Юго-
Осокинского р-на. Проходил по делу «анти-
советской организации ишанизма». Аресто-
ван 8.05.1948 г. Приговорен 31.07.1948 г. по об-
винению в антисоветской агитации и антисо-
ветской деятельности к 8 годам лишения сво-
боды (Книга памяти...).

Казыханов Гадылша (р. 1887, уроженец д. 
Маринкино) – мюрид ишана Ш. Тляшева. Та-
тарин. Проживал и проповедовал в родной де-
ревне. Проходил по делу «антисоветской ор-
ганизации ишанизма». Арестован 17.02.1948 
г. Приговорен 31.07.1948 г. по обвинению в ан-
тисоветской агитации и антисоветской дея-
тельности к 10 годам лишения свободы (Кни-
га памяти...).

Мукминов Мансур (р. 1883, уроженец д. 
Краснояр ныне Бардымского р-на) – мюрид 
ишана Ш. Тляшева. Башкир. Проживал и про-
поведовал в д. Сюзян Бардымского р-на. Про-
ходил по делу «антисоветской организации 
ишанизма». Арестован 11.02.1948 г. Пригово-
рен 31.07.1948 г. по обвинению в антисовет-
ской агитации и деятельности к 10 годам ли-
шения свободы (Книга памяти...).

Мурсалимов Габдулхай Хафизович (р. 
1877, уроженец с. Кояново ныне Пермско-
го р-на) – муэдзин 1-й мечети с. Кояново. Та-
тарин. Арестован 6.08.1937 г. Приговорен 
11.09.1937 г. по обвинению в антисоветской 

агитации к ВМН с конфискацией имущества. 
Расстрелян 20.09.1937 г. (Книга памяти...).

Сагатдинов Габдулзян (р. 1890, уроженец 
д. Мал. Ашап ныне Ординского р-на) – мю-
рид ишана Ш. Тляшева. Татарин. Проживал и 
проповедовал в г.Кунгур Пермской обл. Про-
ходил по делу «антисоветской организации 
ишанизма». Арестован 15.04.1948 г. Пригово-
рен 31.07.1948 г. по обвинению в антисовет-
ской агитации и антисоветской деятельности 
к 5 годам лишения свободы (Книга памяти...).

Тайсин Муллазян (Хайрзаман Кутдулга-
рифин, р. 1882, уроженец с. Кояново) – имам 
1-й мечети с. Кояново с 1926 г. Татарин. Аре-
стован 6.08.1937 г. Приговорен 10.10.1937 г. по 
обвинению в антисоветской агитации к ВМН. 
Расстрелян 20.11.1937 г. (Книга памяти...; Ми-
халева А.В. Социальный портрет мусульма-
нина 1930-х годов // Политический альманах 
Прикамья. – Пермь, 2002, вып. 3, с. 178–84).

Тляшев Шарифулла (р. 1885, род. в с. Би-
чурино ныне Бардымского р-на) – ишан. Та-
тарин. Пользовался непререкаемым автори-
тетом среди мусульман южных р-нов Прика-
мья, имел значительное число мюридов. Про-
поведовал полное отречение от дел дольнего 
мира и отказ от всякого участия в обществ.-
политич. жизни, негативно относился к кол-
лективизации. Проходил по делу «антисо-
ветской организации ишанизма». Арестован 
10.03.1948 г. Приговорен 31.07.1948 г. по об-
винению в антисоветской агитации и анти-
советской деятельности к 10 годам лишения 
свободы (Книга памяти...).

Халитов Афлитун (р. 1863, уроженец с. 
Бакрчи ныне Тетюшского р-на Респ. Татар-
стан) – имам соборной мечети г. Перми в 
1920–30-е гг. Татарин. Арестован 6.08.1937 г. 
Приговорен по ст. 58-10, 58-11 (шпионаж, кон-
трреволюционная деятельность) (Книга па-
мяти Республики Татарстан).

А.С., И.К.

Репрессированные имамы Свердлов-
ской обл.

В фонде 1 управления ФСБ по Свердлов-
ской обл. (ГААОСО, ф. 1, оп. 2) отложились 
дела имамов и муэдзинов, ставших жертвами 
сталинских репрессий 1930-х гг.

Ахметгалин (Ахметшин) Гиниятулла 
(р. 1868) – мулла д. Бол. Турыш ныне Крас-
ноуфимского р-на. Род. в д. Арий Дуван-
Мечетлинского р-на БАССР, башкир. В годы 
Гражданской войны принимал участие в ор-
ганизации прав-ва «Милли-мэдэни мухтари-
ат» (нац.-культурной автономии) в Башки-
рии, в 1930 г. раскулачен, переехал на Урал, 
сменив фамилию Ахметшин на Ахметгалин. 
В 1926–30 гг. служил мухтасибом, в 1927 г. 
осужден по ст. 122 УК к 8 месяцам принуди-
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тельных работ. С октября 1932 г. служил мул-
лой в д. Бол. Турыш. Участник дела «мюри-
дизма на Ср. Урале». Арестован 5.04.1933 г., 
за «антисоветскую агитацию» приговорен 
17.06.1933 г. к ссылке в один из р-нов Остяко-
Вогульского округа сроком на 5 лет. Дата 
смерти неизвестна (д. 48602, л. 142, 143, 295; 
Книга памяти жертв политических репрес-
сий. Свердловская область. А–Б. Т. 1. – Ека-
теринбург, 1999).

Ахтямов Диньмухамет (р. 1889) – уроже-
нец и мулла д. Рахмангулово ныне Красноу-
фимского р-на, башкир. Род. в крестьянской 
семье, получил среднее духовное образова-
ние, в годы I мировой войны служил в цар-
ской армии рядовым. Участник дела «мю-
ридизма на Ср. Урале». Арестован 5.04.1933 
г., за антисоветскую агитацию приговорен 
17.06.1933 г. к 3 г. ИТЛ. Дата смерти неизвест-
на. Реабилитирован в 1989 г. (д. 48602).

Ахтямов Риза (р. 1903) – уроженец и мул-
ла д. Ср. Баяк ныне Манчажского р-на, тата-
рин. Участник дела «мюридизма на Ср. Ура-
ле». Арестован 5.04.1933 г., за антисоветскую 
агитацию приговорен 17.06.1933 г. к ссылке на 
5 лет в Сургутский р-н Остяко-Вогульского 
округа. Дата смерти неизвестна. Реабилити-
рован в 1963 г. (д.48602; Книга памяти...).

Аминев Габдулхай Аминевич (р. 1853) – 
уроженец и мулла д. Гайны ныне Ачитского 
р-на, татарин. Арестован 10.06.1937. Пригово-
рен 7.09.1937 г. к высшей мере наказания. Рас-
стрелян 8.09.1937 г. (Книга памяти...). Внуча-
тый двоюродный племянник А. – ныне имам-
мухтасиб Красноуфимского р-на Р.В. Сафин.

Багаутдинов Ф. (р. 12.01.1883) – мулла д. 
Бакийково Манчажского р-на. До революции 
работал учителем. С 1921 г. член ВКП(б), в 
том же году исключен. С 1922 г. мулла мече-
ти д. Бакийково. В 1931 г. осужден на 2 года. В 
1935 г. вновь арестован и осужден за распро-
странение контрреволюционной и религиоз-
ной пропаганды (д. 936).

Бадретдинов Василь (р. 1882) – уроженец 
д. Биткино ныне Манчажского р-на, полу-
чил среднее духовное образование, до 1914 г. 
служил муэдзином, а его отец муллой. После 
смерти отца стал имамом деревенской мече-
ти. Беспартийный, из зажиточных крестьян. 
Мюрид ишана Абдуллы Хусаинова, приехав-
шего из БАССР, проходил по делу «мюридиз-
ма на Ср. Урале», арестован 5.04.1933 г., за ан-
тисоветскую агитацию приговорен 17.06.1933 
г. к ссылке на 5 лет в один из р-нов Остяко-
Вогульского округа сроком. Дата смерти не-
известна. Реабилитирован в 1989 г. (д. 48602; 
Книга памяти...).

Валишев Шарифулла (р. 1883) – уроже-
нец д. Азигулово Манчажского р-на, в годы 
революции и гражданской войны – учитель 
в сельской школе д. Азигулово. Член ВКП(б), 
исключен до чистки 1921 г., после 1921 г. стал 

муллой 2-й мечети д. Азигулово. В 1928 г. 
раскулачен и арестован за несвоевременную 
уплату налога. Отбыв наказание, вернул-
ся в деревню и вновь работал муллой. Мю-
рид ишана Абдуллы Хусаинова, проходил по 
делу «мюридизма на Ср. Урале», арестован 
5.04.1933 г., за «антисоветскую агитацию» 
приговорен 17.06.1933 г. к ссылке в один из 
р-нов Остяко-Вогульского округа сроком на 5 
лет. Дата смерти неизвестна (д. 2320, л. 25; д. 
25480, л. 24, 39; д. 48602, л. 58; Триходомингес 
Д. Эволюция ислама в глубинках уральского 
региона // Отчий край. 2001, август).

Галимов Маннаф Галимович (р. 1876) – 
мулла г.Свердловска. Род. в д. Муслюмово 
Кушнаковского р-на Челябинской обл., где 
служил муэдзином, затем муллой, татарин. 
Был раскулачен. В 1932 г. приехал в Сверд-
ловск. С 7.05.1933 г. работал сторожем на Мус. 
кладбище Свердловска (см. Мус. кладбище 
Екатеринбурга). Проводил религиозные об-
ряды для мусульман города, руководил со-
ветом верующих. Состоял в постоянной свя-
зи с руководством ЦДУМ: Габдрахманом Ра-
сулевым, Р. Фахретдином, К. Тарджемано-
вым, регулярно отсылал собранные верую-
щими средства на нужды Духовного управ-
ления. Проходил по делу ЦДУМ. Арестован 
5.08.1937 г. по обвинению в антисоветской 
пропаганде и связях с ЦДУМ. 8.09.1937 г. при-
говорен к ВМН. Расстрелян 10.09.1937 г. Реа-
билитирован в 1989 г. (д. 37775; ЦДООСО, ф. 
4, оп. 15, д. 460, л. 9, 87).

Гиляутдинов Кавий Аптилькамирович 
(р. 1873) – уроженец и мулла мечети д. Нов. 
Бугалыш Манчажского р-на, татарин. Аре-
стован 6.08.1937 г. Приговорен: 8.09.1937 г. к 
ВМН. Расстрелян 13.09.1937 г. (Книга памя-
ти...).

Залетдинов Зинатулла Гайнулин (р. 1868) 
– мулла 1-й мечети д. Азигулово Манчаж-
ского р-на, башкир. Отбыл военную службу, 
с 1907 г. работал вероучителем в инородче-
ском начальном училище. Во время граждан-
ской войны в связи с уходом муллы 1-й ме-
чети д. Азигулово с войсками адмирала Кол-
чака стал муллой. В первые годы советской 
власти преподавал мальчикам основы ислама 
в медресе родной деревни. Жена Сафура про-
водила аналогичные занятия с девочками. С 
2.03.1927 г. состоял под наблюдением ОГПУ. 
Арестовывался в 1928, 1930 гг. 23.12.1930 г. 
приговорен к 3 г. ИТЛ, направлен в г. Усолье 
Верх.-Камского округа в Вишлаг. По др. дан-
ным, сослан вместе с семьей на лесоповал в 
г. Чусовой. Дата смерти неизвестна (д. 25480; 
д. 48602, л. 12 об.; Триходомингес Д. Эволю-
ция ислама...).

Закиров Муфтей (р. 20.01.1857) – уроже-
нец и мулла 1-й мечети д. Ниж. Арий Манчаж-
ского р-на, татарин. Арестован 30.06.1937 г. 
Проходил по делу «националистической кон-



А

317

трреволюционной террористической органи-
зации на тер. Манчажского р-на», 9.08.1937 г. 
расстрелян. В 1961 г. дело пересмотрено. За-
киров, как и др. осужденные по этому делу, 
реабилитирован (д. 30935, л. 50–54, 311, 351). 
Известны имена др. имамов мечетей д. Ниж. 
Арий, которых в 1937 г. выслали в Сибирь: 
мулла 1-й мечети Мусабик, муллы 2-й мечети 
– Гайни, Геннат. Их фамилии остаются пока 
не выясненными (Шарифуллина Ю. Дерев-
ня Нижний Арий Ачитского района Сверд-
ловской области: реферат. – [Екатеринбург], 
2001).

Мусакаев Камалетдин Мурзинович (р. 
1861) – мулла Свердловска. До революции за-
нимался пошивом головных уборов. В годы 
гражданской войны сотрудничал с белым 
движением. В 1928 г. мус. общиной Свердлов-
ска был выбран мутавалли (главой приход-
ского совета), в 1931–37 гг. выполнял обязан-
ности муллы на Мус. кладбище Свердловска. 
Вместе с М.Г. Галимовым сотрудничал с ру-
ководством ЦДУМ. Арестован в 1937 г. по об-
винению в антисоветской пропаганде и свя-
зях с ЦДУМ 8.09.1937 г. приговорен к ВМН. 
Расстрелян 10.09.1937 г. Реабилитирован в 
1989 г. (д. 37775).

Муфтахов Имай (?) – в 1930–34 гг. мута-
валли, в 1934–38 гг. – мулла. В 1938 г. аре-
стован органами НКВД за контрреволюци-
онную деятельность. Дальнейшая судьба не-
известна. Его сын Ислам Имайевич Муфта-
хов (1909), член областного суда, за сокрытие 
этих сведений в 1939 г. исключен из партии и 
выведен из состава суда (ЦДООСО, ф. 4, оп. 
34, д. 130, л. 280).

Такиуллин Бадретдин (р. 1870) – уроже-
нец и мулла мечети (с 1898 г.) д. Верх. Баяк 
Манчажского р-на. Из зажиточных кре-
стьян, хозяйство раскулачено. Проходил по 
делу «мюридизма на Ср. Урале». Арестован 
5.04.1933 г., за антисоветскую агитацию при-
говорен 17.06.1933 г. к ссылке в один из р-нов 
Остяко-Вогульского округа сроком на 5 лет. 
Дата смерти неизвестна. Реабилитирован в 
1989 г. (д. 48602).

Фаткулин Хабибрахман Гиниятулич (р. 
1883) – мулла д. Бакийково Манчажского 
р-на. В 1935 г. арестован и осужден на 10 лет, 
реабилитирован в 1968 г. (д. 34936).

Шаяхметов Муфакар (р. 1870) – уроженец 
и потомственный мулла д. Сызги Манчаж-
ского р-на. Получил среднее духовное обра-
зование, работал муллой мечети на протяже-
нии 30 лет. Имел более 200 мюридов по все-
му р-ну. Занимался торговлей мануфакту-
рой и бакалейными товарами. Проходил по 
делу «мюридизма на Ср. Урале». Арестован 
5.04.1933 г., за «антисоветскую агитацию» 
приговорен 17.06.1933 г. к ссылке на 3 года в 
Кондинский р-н Остяко-Вогульского окру-
га. Дата смерти неизвестна. Реабилитирован 

в 1970 г. (д. 34936).

А.С., Р.Б.

Репрессированные имамы Удмуртской 
Республики

Абашев Таип Гарифович. (р. 1895, уро-
женец д. Верх. Дасос Святогорского р-на Уд-
муртии) – мулла мечети д. Верх. Давос. Был 
репрессирован. Реабилитирован 27.08.1996 г.

Адутов Якуб Мустафьевич (р. 1872, уро-
женец д. Елпачиха ныне Бардымского р-на 
Пермского края) – мулла г. Можга. Башкир. 
Образование духовное. Проживал в г. Можга. 
Арестован 26.07.1937 г. Осужден 01.09.1937 г. 
к ВМН, расстрелян 22.09.1937 г. Реабилитиро-
ван 24.05.1989 г. (Книга памяти жертв поли-
тических репрессий. – Ижевск, 2001.)

Басыров Карим Ахмеднагимович (р. 1903, 
уроженец д. Тат. Тоймобаш Алнашского р-на 
Удмуртии) – мулла в родной деревне. Род. в 
семье муллы. До 1929 г. проживал в д. Аб-
дульменево Малопургинского р-на. В 1929 
г. был раскулачен и арестован, в 1930 г. был 
осужден и лишен свободы сроком на 3 года. С 
1945 г. – неофициальный имам д. Тат. Тоймо-
баш. Реабилитирован 30.09.1992 г.

Бекмансуров Габдульхак Касшафович (р. 
1879, уроженец д. Починки Юкаменского р-на 
Удмуртии) – муэдзин мечети в родной дерев-
не (назначен 28.02.1917 г.). Татарин. Мало-
грамотный. Арестован 16.03.1930 г. Осужден 
19.05.1930 г., приговорен к высылке на 3 года. 
Реабилитирован 22.06.1989 г. (ГАКО, ф. 237, 
оп. 76, д. 1363. Книга о числе находящихся в 
Вятской губ. мечетей и состоящих при них 
духовных лиц за 1905 г.; Книга памяти жертв 
политич. репрессий...)

Бекмансуров Накип Касшафович (р. 1878, 
уроженец д. Починки Юкаменского р-на) – 
указной имам мечети в родной деревне (слу-
жил в этом качестве до и после революции). 
Татарин. Образование духовное. Арестован 
26.07.1937 г. Осужден 20.09.1937 г. и пригово-
рен к лишению свободы на 10 лет. Реабили-
тирован 11.05.1989 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 
1363; Книга памяти жертв политич. репрес-
сий...)

Бекмансуров Хатип Юртаев (?) – мулла 
д. Шафеево (ныне Юкаменского р-на Удмур-
тии). В 1902 г. был утвержден пятивремен-
ным муллой мечети д. Шафеево, 9.01.1906 г. 
– имам-хатыбом. В кон. 1929 г. его хозяйство 
было раскулачено. Все домашнее имущество 
вывезли в р-н на 15 санных подводах, часть 
имущества распродавали в Шафееве. Кон-
фискованную избу передали под общежитие 
для учителей. Сам имам был репрессирован. 
(ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; Журнал Глазов-
ского уездного собрания 41-й очередной сес-
сии с 30 сентября по 11 октября 1907 г. и до-
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клады уездной управы и комиссий. – Вятка. 
1908.)

Бузиков Нурмухамет Гасанович (р. 1862, 
уроженец д. Бугашур Юкаменского р-на) – 
мулла мечети родной деревни. Татарин. Имел 
начальное образование. Арестован 26.07.1937 
г. Осужден 05.09.1937 г. и приговорен к ли-
шению свободы на 8 лет. Реабилитирован 
07.06.1989 г. (Книга памяти жертв политич. 
репрессий...).

Гареев Канзул-Магараф (р. 1888, уроже-
нец д. Кондрашино Туймазинского р-на Баш-
кирской АССР) – мулла пос. Камбарка (ныне 
город в Удмуртии). Татарин. Имел духовное 
образование. Арестован 25.02.1933 г. Осуж-
ден 07.06.1933 г. и приговорен к лишению сво-
боды на 5 лет. Реабилитирован 19.06.1989 г. 
(Книга памяти жертв политич. репрессий...).

Гузаиров Габдрахман Гузаирович (р. 
1874, уроженец д. Нуринер Балтасинско-
го р-на Татарской АССР) – мулла д. Кестым 
(ныне Балезинского р-на Удмуртии) и д. Тат. 
Парзи (ныне Глазовского р-на Удмуртии). 
Татарин. Получил духовное образование. В 
1905–15 гг. работал преподавателем в д. Ке-
стым, в 1922–34 гг. служил имамом Кестым-
ской мечети № 2, с 1934 г. – имамом мечети д. 
Тат. Парзи. Работал на лесозаготовках. Аре-
стован 19.12.1937 г. Осужден 05.06.1938 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР к лишению свободы на 
8 лет, с последующим лишением избиратель-
ных прав на 5 лет. Погиб от голода в лагере 
п. Азино Удмуртии в 1942 г. Реабилитирован 
03.01.1990 г. (Гибадуллин К. Мулла булган-
га гына // Янарыш. – Ижевск, 21–27.11.1994, 
№ 47 (97); Книга памяти жертв политич. ре-
прессий...).

Каримов Сабирзян Ахматкаримович (р. 
12.12.1873, уроженец д. Ирюк Малмыжского 
уезда Вятской губ., ныне Балтасинского р-на 
Татарстана) – мулла д. Тат. Ключи и д. Кес-
шур (ныне Юкаменского р-на Удмуртии). Та-
тарин. Из крестьян, религиозное образование 
получил в медресе д. Тюнтер Малмыжского 
уезда, служил в армии в Уфе, во 2-й артил-
лерийской бригаде бомбардиром. Ушел в за-
пас в 1908 г. Экзамен на звание имам-хатыба и 
мугаллима сдал 22.08.1908 г., экзамен по рус-
скому яз. сдал 13.06.1908 г. в Екатеринбурге. 
02.06.1910 г. утвержден имам-хатыбом мече-
ти д. Тат. Ключи. В 1930-е гг. служил мул-
лой мечети д. Кесшур. Арестован 06.10.1937 
г. Осужден 29.10.1937 г. к лишению свободы 
сроком на 10 лет. Реабилитирован 22.06.1989 
г. (ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; Книга памя-
ти жертв политич. репрессий...)Касимов Ва-
лиулла Мухаммедшинович (р. 1891, уроже-
нец с. Кестым Глазовского уезда Вятской губ.) 
– мулла с. Кестым. Крестьянин-колхозник. В 
сер. 1930-х гг. был неофициальным муллой в 
родном селе, в своем доме нелегально препо-
давал основы религии. Арестован 4.12.1940 

г. Приговором судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда Удмуртской 
АССР от 1.01.1941 г. осужден за антисовет-
скую агитацию по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР 
к лишению свободы на 6 лет, с последующим 
лишением избирательных прав на 5 лет, без 
конфискации имущества. Погиб в колонии. 
Реабилитирован в 1992 г. (Справка о реабили-
тации. Выдана 14.05.1992 г. Прокуратурой Уд-
муртской АССР. – Ижевск.)

Насыров Ибрагим Насырович (р. 1876) 
– мулла д. Засеково Юкаменского р-на Уд-
муртии. Татарин. Малограмотный. Аресто-
ван 26.07.1937 г. Осужден 20.09.1937 г. и при-
говорен к ВМН 29.10.1937 г. Реабилитирован 
23.03.1989 г. (Книга памяти жертв политич. 
репрессий...)

Таипов Мухамедхарис Ахмедвалиевич 
(Харас Ахмет-Гашевич, р. 1870, уроженец д. 
Мал. Вениж Глазовского уезда Вятской губ.) – 
мулла мечети в родной деревне (был утверж-
ден имамом 11.04.1907 г., в момент ареста про-
должал служить муллой). Татарин. Полу-
чил ср. образование. Арестован 26.07.1937 г. 
Осужден 08.09.1937 г. и приговорен к ВМН. 
Расстрелян 22.09.1937 г. Реабилитирован 
24.08.1989 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 76, д. 1363; 
Книга памяти жертв политич. репрессий...).

И.К.

Репрессированные имамы Челябин-
ской обл.

Абкадыров (Апкадыров) Ильмурза (р. 
1868, уроженец д. Акбашево Кунашакского 
р-на Челябинской обл.) – мулла мечети в род-
ной деревне. Башкир. Арестован 15.09.1937 г. 
20.11.1937 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 
4.12.1937 г. (Книга памяти Челябинской обл. 
– подготовительные материалы.)

Аминов Хайретдин Хамидуллич (р. 1870, 
уроженец д. Караболка Кунашакского р-на) – 
мулла 2-го прихода родной деревни. Татарин. 
Арестован 27.06.1937 г. Приговорен 8.09.1937 
г. к ВМН. Расстрелян 10.08.1937 г. (Книга па-
мяти Челябинской обл.)

Арасланов Салях (Арсланов Салахут-
дин, р. 1871, по др. данным – 1866, уроже-
нец с. Шетнево-Черемышево Рыбнослобод-
ского р-на Татарстана) – мулла мечети в род-
ной деревне. Татарин. Раскулачен. Рыбно-
Слободским РИК в 1931 г. приговорен к вы-
сылке в Челябинскую обл. Реабилитирован 
21.10.1997 г. (МВД Респ. Татарстан).

Ахметов Хабибулла (р. 1863) – мулла в 
Челябинской обл. Башкир. Получил незакон-
ченное ср. образование. Беспартийный. Аре-
стован 22.05.1930 г., приговорен по ст. 58 к 
ссылке на 3 года. Реабилитирован 3.11.1989 г. 
(Книга памяти Респ. Башкортостан).

Балталов Габдулла (Болталов, р. 1872, 



А

319

уроженец д. Кискутан ныне Краснослобод-
ского р-на Татарстана) – мулла г. Магнито-
горска (см. Мус. община Магнитогорска). Та-
тарин. Проживал в Магнитогорске, где чис-
лился безработным, в то же время исполнял 
религиозные обряды для членов мус. общи-
ны. Арестован 23.07.1937 г. Приговорен 20.09. 
1937 г. к ВМН. Расстрелян 29.09.1937 г. (Книга 
памяти Челябинской обл.).

Башаров Хайрулла (р. 1869, уроженец 
д. Байрамгулово Аргаяшского р-на Ураль-
ской обл.) – мулла мечети в родной дерев-
не. Башкир. Арестован 26.03.1930 г. Пригово-
рен 16.06.1930 г. к ссылке в Сев. край на 5 лет 
условно (Книга памяти Челябинской обл.).

Биккулов Якуп (р. 1894, род. в д. Суруко-
во Аргаяшского р-на) – мулла мечети в род-
ной деревне. Башкир. Получил незакончен-
ное ср. образование, беспартийный. Аресто-
ван 23.10.1930 г., приговорен по ст. 58-10, 58-
11, 58-8 к лишению свободы на 5 лет. Реаби-
литирован 27.08.1989 г. (Книга памяти Респ. 
Башкортостан).

Габдрахманов Габдрахман (р. 1894) – 
мулла в Челябинской обл. Башкир. Получил 
нач. образование, беспартийный. Аресто-
ван 16.07.1937 г., осужден по ст. 58-8, 58-10. к 
ВМН. Расстрелян 13.10.1937 г. Реабилитиро-
ван в мае 1989 г. (Книга памяти Респ. Башкор-
тостан).

Галимов Хайрулла (р. 1875, уроженец д. 
Тляуково Кунашакского р-на ныне Челябин-
ской обл.) – мулла мечети в родной деревне. 
Башкир. Получил ср. образование, беспар-
тийный. Арестован 26.05.1931 г. Приговорен 
по ст. 58-10. к ссылке на 5 лет. Реабилитиро-
ван в ноябре 1989 г. (Книга памяти Респ. Баш-
кортостан).

Гарипов Сабир (р. 1880) – мулла в Челя-
бинской обл. Башкир. Беспартийный. Аре-
стован 20.04.1930 г. Приговорен по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН. Расстрелян 7.03.1931 г. Реабили-
тирован в августе 1989 г. (Книга памяти Респ. 
Башкортостан).

Губайдуллин Файзхан (р. 1877, уроженец 
д. Баширово Аргаяшского р-на) – мулла сель-
ской мечети в родной деревне. Башкир. Полу-
чил нач. образование, беспартийный. Аресто-
ван 4.03.1930 г. Осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет. Реабилитирован в сен-
тябре 1989 г. (Книга памяти Респ. Башкорто-
стан).

Закиров Хабибулла Каримович (р. 1901) 
– мулла в Челябинской обл. Башкир. Негра-
мотный; беспартийный. Арестован 8.03. 1930 
г. Приговорен по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет. Реабилитирован в мае 1989 
г. (Книга памяти Респ. Башкортостан).

Искужин Саитхужа Искужинович (р. 
1888, уроженец д. Булатово Аргаяшского 
р-на) – мулла мечети в родной деревне. Баш-
кир. Получил ср. образование, беспартий-

ный. Арестован 1.04.1930 г. Реабилитирован 
в мае 1931 г. (Книга памяти Респ. Башкорто-
стан).

Исмагилов Абдулла (р. 1868) – мулла в 
Челябинской обл. Башкир. Получил ср. обра-
зование, беспартийный. Арестован 28.11.1930 
г. Приговорен по ст. 58-10, 58-13 к ссылке на 8 
лет. Реабилитирован в июле 1989 г. (Книга па-
мяти Респ. Башкортостан).

Ишмухаметов Ярмухамет (р. 1883) – мул-
ла в Челябинской обл. Башкир. Получил не-
законченное ср. образование, беспартийный. 
Арестован 2.09.1929 г. Приговорен по ст. 58-10 
к ВМН. Расстрелян 9.11.1929 г. Реабилитиро-
ван в январе 1993 г. (Книга памяти Респ. Баш-
кортостан).

Кукаев (Кунаев) Сабир (р. 1891, уроже-
нец д. Баязитово Кунашакского р-на) – мулла 
мечети в родной деревне. Башкир. Получил 
ср. образование, беспартийный. Арестован 
15.08.1931 г. Ему зачтен срок пребывания под 
стражей до суда. Реабилитирован 17.11.1989 г. 
(Книга памяти Респ. Башкортостан).

Курбангалин Абдулхалик Сиражетдино-
вич (р. 1883) – мулла в Челябинской обл. Баш-
кир. Беспартийный. Арестован 15.04.1930 г. 
Приговорен по ст. 58-2, 58-10 к ВМН. Расстре-
лян 5.01.1931 г. Реабилитирован 18.05.1989 г. 
(Книга памяти Респ. Башкортостан).

Мугинов Салихзян (р. 1883, род. в с. 
Муртыш-Тамак Сармановского р-на Татар-
стана) – указной мулла в мечети родной де-
ревни. Татарин. Приговорен Сармановским 
РИК 23.08.1931 г. к высылке в Челябинскую 
обл. Реабилитирован 10.08.2000 г. (МВД Респ. 
Татарстан).

Мукминов Вадут Галлямович (р. 1897) 
– мулла в Челябинской обл. Башкир. Негра-
мотный, беспартийный. Арестован 13.04.1930 
г. Приговорен по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет. Реабилитирован 16.05.1989 
г. (Книга памяти Респ. Башкортостан).

Рахманкулов Габдрахман Мухамеджа-
нович (р. 1879, род. в семье имама III-й ме-
чети г. Троицка М.М. Рахманкулова) – вто-
рой имам III-й мечети г. Троицка. По преда-
нию, как и его братья, учился в Аравии. С 
1912 г. – член правления мус. благотв. обще-
ства г. Троицка. В годы I мировой и Граждан-
ской войн проводил большую работу по вос-
питанию патриотизма среди мусульман горо-
да. Писал стихи на морально-этические темы, 
которые публиковались в городских газетах. 
С 27.07.1928 г. – снова имам III-й мечети. В 
1937 г. арестован, сослан в Сибирь, где и по-
гиб. (Абубакирова М., Шамсутдинов И., Ха-
санжанова Р. Историю оставить народу свое-
му. – Троицк, 2002, с. 18–19.)

Сагадетдинов Сунагат (р. 1863) – мулла 
в Челябинской обл. Башкир. Получил непол-
ное ср. образование, беспартийный. Аресто-
ван 6.03.1930 г. Приговорен по ст. 58-10, 58-11 
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к ссылке на 10 лет. Реабилитирован 20.06.1989 
г. (Книга памяти Респ. Башкортостан).

Саитхужин Гатаулла (р. 1872, уроже-
нец д. Махмутово Аргаяшского р-на) – мул-
ла мечети в родной деревне. Башкир. Полу-
чил нач. образование, беспартийный. Аре-
стован 13.02.1930 г. Приговорен по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет. Реабилитирован 
27.09.1989 г. (Книга памяти Респ. Башкорто-
стан).

Сулейманов Василь Миннибуллович 
(Миннимуллович, р. 1873) – мулла в Челябин-
ской обл. Башкир. Получил нач. образование, 
беспартийный. Арестован 21.02.1930 г. При-
говорен: по ст. 58-8, 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет. Реабилитирован 26.04.1989 г. (Книга 
памяти Респ. Башкортостан).

Суярбаев Шариф Суярбаевич (р. 1865) 
– мулла в Челябинской обл. Башкир. Полу-
чил нач. образование, беспартийный. Аресто-
ван 29.10.1929 г. Приговорен по ст. 58-10, 61 к 
ссылке на 3 года. Реабилитирован 23.11.1938 г. 
(Книга памяти Респ. Башкортостан).

Урманов Салимзян – ахун, мулла Собор-
ной мечети г. Челябинска в 1920-е гг., осно-
ватель мус. этнографической секции при Че-
лябинском обществе изучения местного края, 
уполномоченный краеведческого музея по 
сбору мус. быта, один из организаторов Челя-
бинской губ. мус. комиссии помощи голодаю-
щим, созданной 9.12.1921 г. Пытался предпри-
нять шаги, способствующие взаимодействию 
мус. общины и советской власти. Однако ле-
том 1924 г. был привлечен по делу товарище-
ства «Идтихад» и приговорен к 4 годам тюрь-
мы с последующим поражением в правах на 
3 года. Кроме того, ему было запрещено по-
сле освобождения в течение 3 лет проживать 
в пределах Уральской обл. (Боже В.С. Мате-
риалы к истории церковно-религиозной жиз-
ни Челябинска 1917–1937 гг. // Неизвестный 
Челябинск. Краеведческий сборник. Вып. 2. – 
Челябинск, 1998, с. 127, 137–38; Боже В.С., Воз-
нюк Л.Ю., Конышева Е.В. Ак-мечеть. – http://
www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=98)

Хаккулов Фахри (р. 1880, уроженец д. Ка-
закул Челябинской обл.) – мулла аула Сад-
вокас Марьяновского р-на Омской обл. Баш-
кир. Получил ср. духовное образование. 
Арестован 10.09.1937 г. Приговорен Трой-
кой при УНКВД по Омской обл. 25.09.1937 г. 
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 
26.09.1937 г. Похоронен в Омске. Реабилити-
рован 21.06.1989 г. прокуратурой Омской обл. 
на основании Указа ПВС СССР (Книга памя-
ти Омской обл., № П-10914).

Хасанов Хидият Уматуллович (Уматуло-
вич, р.1869, уроженец д. Саккулово Аргаяш-
ского кантона) – мулла мечети в родной де-
ревне. Башкир. Арестован 11.04.1930 г. Приго-
ворен 6.06.1930 г. к ссылке через ПП ОГПУ в 
Сев. край на 5 лет. (Книга памяти Челябин-

ской обл.).
Юсупов Нигматжан (р. 1880, уроженец д. 

Усманово Аргаяшского р-на) – мулла мечети 
в родной деревне. Башкир. Получил ср. обра-
зование, беспартийный. Арестован 15.04.1930 
г. Приговорен: по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ссыл-
ке на 5 лет. Реабилитирован 15.05.1989 г. (Кни-
га памяти Респ. Башкортостан).

Шарафутдинов Шамиль Шарафутдино-
вич (р. 1879, уроженец с. Кутемели Сарманов-
ского р-на Татарстана) – мулла мечети родно-
го села. Татарин. Приговорен Сармановским 
РИК 4.07.1931 г. к высылке в Челябинскую 
обл. Реабилитирован 27.04.1993 г. (МВД Респ. 
Татарстан).

Янмурзин Валей (р.1883, уроженец д. 
Туктамышево Аргаяшской вол. и кантона) – 
мулла мечети в родной деревне. Башкир. Аре-
стован 12.04.1930 г. Приговорен 6.05.1930 г. к 
5 годам лагерей (Книга памяти Челябинской 
обл.).

Яруллин Мухаммед-Габдулахад Худжа-
жанович (13.07.1880, уроженец семье Х. Ярул-
лина, имама IV-й мечети г. Троицка) – имам 
IV-й мечети г. Троицка. Обучался в Аравии. 
После смерти отца 10.01.1901 г. был избран 
вместо него на должность 1-го муллы IV-й 
мечети г. Троицка, а указом Оренб. губ. прав-
ления от 10.07.1903 г. утвержден к ней в зва-
ниях имам-хатыба и мугаллима. Одновре-
менно возглавил приходское медресе, кото-
рое превратил в одно из лучших мус. учеб-
ных заведений города. В 1913–14 уч. г. под ру-
ководством 7 педагогов 165 чел. (130 прихо-
дящих и 35 пансионеров) изучали здесь Ко-
ран, основы шариата, богословие, священную 
историю, татарский яз., грамматику, правопи-
сание, изложение и чтение, арабский яз., син-
таксис, чтение и литературу, арифметику, ге-
ографию, татарскую историю, логику и пе-
дагогику. Директор лично преподавал Ко-
ран, основы шариата, логику и татарское чте-
ние. Был дважды женат; первой женой была 
дочь А. Рахманкулова Гульсюм. По описа-
ниям краеведов, «это был внешне очень кра-
сивый, обладавший звучным голосом чело-
век передовых взглядов. Он очень талантли-
во руководил мечетью и общиной». В 1920-х 
гг. был лишен избирательных прав. После за-
крытия мечети в 1928 г. был изгнан из дома и 
с многочисленной семьей ютился у родствен-
ников второй жены Сагида-бану, нанимаясь в 
городе на случайные работы в поисках про-
питания. В 1938 г. был арестован, репрессиро-
ван, дальнейшая судьба неизвестна. Его жена 
Сагида-бану (р. 1897) продолжала до самой 
смерти служить Богу и тайно обучать людей 
основам ислама. (Абубакирова М. и др. Указ. 
соч., с. 23–24.)

А.С., В.Б., Р.Гиз, Д.Д.
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Доп. лит.: Бикбов Р., Старостин А. Репрессирован-
ные имамы Свердловска и деревень Свердловской об-
ласти // Истина. 03.2009, № 3 (69), с. 6; Гарифуллин И. 
Репрессии против тюменских имамов // Муслим-инфо. 
12.2007; Денисов Д.Н. Репрессии против мусульманских 
священнослужителей в 1920–1930-е гг. // Край Орен-
бургский. Праведной дорогой ислама. – Оренбург, 2007, 
с. 114–16; Жертвы политического террора в СССР. База 
данных международного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного обществе «Ме-
мориал». Компакт-диск. Изд. 4. – М., 2007; Кабдулва-
хитов К. По следам тюменских шейхов. Историческое 
расследование. – Тюмень, 2005, с. 139–40; Минуллин И. 
Мусульманское духовенство Татарстана в условиях по-
литических репрессий 1920–1930-х гг. – Н. Новгород, 
2007; Михалева А.В. Социальный портрет мусульмани-
на 1930-х годов // Политический альманах Прикамья. – 
Пермь, 2002. Вып. 3, с. 178–84; Мухаметшина А.В. Му-
зей ислама (путеводитель). – Казань, 2006, с. 70; Ста-
ростин А. Репрессированные имамы Челябинской и Кур-
ганской областей. // Хилял. – Челябинск, 06.2009.

Рождественский археологический ком-
плекс – памятник раннего средневековья. 
Расположен в 1–1,5 км к западу от с. Рожде-
ственск Карагайского р-на Пермского края на 
левом берегу р. Обва. Включает в себя Рожде-
ственское и Филипповское городища, Рожде-
ственский мус. и языческий (финно-угорский) 
могильники. Памятники известны с XVIII в., 
впервые осмотрены Н.П. Рычковым. Изуча-
лись Н.Н. Новокрещенных (1898), В.А. Обо-
риным и В.П. Денисовым (1949), Ю.А. Поля-
ковым (1983), А.М. Белавиным и Н.Б. Крыла-
совой (1985, 1990–93, 1997, 2008). Много пред-
метов из Рождественского городища имеется 
в коллекции Теплоуховых.

Площадка Рождественского городища 
подпрямоугольной формы, площадь горо-
дища составляет свыше 36 тыс. кв. м (с ва-
лом ок. 38 тыс. кв. м). В целом на городище 
вскрыто более 2,5 тыс. кв. м. Изучено 4 жи-
лища, 3 гончарных горна булгарского типа, 
остатки косторезной мастерской, остатки же-
лезообрабатывающей мастерской, вход в под-
земный лаз (ход), остатки колодца, несколько 
крупных ям – кладовок и т.п. Среди матери-
алов множество фрагментов сосудов: 11 202 
фрагмента булгарской гончарной (кувши-
ны, корчаги, горшки, миски, сковородки, све-
тильники) и 7503 фрагмента лепной керами-
ки. Имеются обломки тиглей, керамические 
ложки-льячки, литейные формы, бракован-
ные бронзовые изделия, что свидетельству-
ет о существовании здесь бронзолитейных 
мастерских. Бракованные бусины и крупный 
кусок стеклянной пасты подтверждают нали-
чие стеклодельного ремесла. В большом ко-
личестве найдены железные замки и ключи 
к ним булгарского типа, детали складных ве-
сов, пломбы и разновесы – инструментарий 

купцов. Конструкция производственных со-
оружений и состав материала городища сви-
детельствуют о том, что большинство ремес-
ленников были выходцами из Волжской Бул-
гарии. К числу наиболее интересных находок 
могут быть отнесены предметы пермского 
звериного стиля, поясная гарнитура и седель-
ный крюк аскизского типа, бронзовый мечет-
ный светец, амулеты от мус. четок, наборные 
роговые расчески с футлярами, кухонные 
глиняные валики и масложировые лампочки.

Филипповское городище является хо-
рошо укрепленным детинцем (цитаделью), 
с площадки которого просматривается все 
Рождественское городище. Длина сохранив-
шейся части вала ок. 35 м, в центре имеется 
древний проход шириной до 2,5 – «ворота», 
описанные всеми, кто осматривал городище. 
Площадь городища вместе с валом и рвом со-
ставляет ок. 6 тыс. кв. м.

К северу от вала Рождественского горо-
дища расположен неукрепленный посад с 
культурным слоем 30–50 см общей площа-
дью ок. 20 тыс. кв. м.

Важным отличием комплекса от основ-
ной массы средневековых городищ Предура-
лья является его трехчленность: детинец (ци-
тадель) – укрепленный город – неукреплен-
ный посад. Подобная планировка средневеко-
вых городов хорошо известна в Волго-Камье. 
По общей площади заселенной части (бо-
лее 70 тыс. кв. м) Рождественский комплекс 
– наиболее значительный поселенческий 
объект средневекового Предуралья. С точ-
ки зрения специалиста в области фортифи-
кации Волжской Булгарии А.М. Губайдулли-
на, укрепленная часть Рождественского ком-
плекса, состоящая из двух укрепленных пло-
щадок, принадлежит к весьма распространен-
ному типу сложномысовых и сложных горо-
дищ Волжской Булгарии.

Весьма вероятно, что Рождественский ар-
хеологический комплекс можно ассоцииро-
вать с «касабой [факторией] Афикул» (Афи-
лун, Афтакун, Аваколь, Афкула, Акикул) в 
20 днях пути от Булгара на север перед стра-
нами Чулыман (Джулман, Джулыман, Чул-
ман), Сибир (Себер) и Ибир (Ибер, Ибыр) или 
в их южных пределах, хорошо известной по 
мус. географической литературе XIII–XIV 
вв. (аль-Омари, Ибн Баттута, Ибн Халдун) и 
даже нач. XV в. (аль-Калкашанди). На наш 
взгляд, топоним Афикула можно понимать из 
тюркских (в персидском переложении) Афу, 
Ашу – «поворот» и Кула, Кала – «башня, кре-
пость» как «Поворотная крепость». Такое на-
звание соответствует характеру торговли 
болгар, которые ездили с товарами до этого 
места, а дальше торговали местные купцы.

На мус. могильнике, примыкающем с 
внешней стороны к вост. укреплениям Рож-
дественского городища, Н.Н. Новокрещен-
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ных и Н.Б. Крыласовой изучено 26 погребе-
ний. Костяки лежали на слое красной мате-
риковой глины, на глубине 45–75 см от по-
верхности. Ориентировались они головой на 
запад, черепа были развернуты лицевой ча-
стью к югу в сторону Мекки – к кибле. Костя-
ки расположены в соответствии с позой по-
гребенного «лежа на спине с легким поворо-
том на правый бок», ноги чуть согнуты в ко-
ленях, остатки костей ступни (что зафикси-
ровано в 5 случаях) развернуты вправо, пра-
вая рука вытянута вдоль бедренной кости или 
чуть подогнута, левая согнута в локте и уло-
жена в области таза. Судя по расположению 
костей, трупы перед погребением были лише-
ны одежд и украшений и плотно завернуты в 
саван. Такая поза погребенного соответству-
ет мус. традиции, распространенной в Волж-
ской Булгарии в домонгольское время. По-
гребения датированы домонгольским време-
нем по находкам типичных для этого време-
ни Г-образных гвоздей от гробовищ в погре-
бениях и фрагменту цепочки и пронизки со 
вздутиями в засыпи погребения и в междумо-
гильном пространстве. О домонгольском вре-
мени говорит и железный ромбовидный нако-
нечник стрелы с упором XI–XIII вв., ставший 
причиной смерти мужчины из погребения № 
32 (найден в области таза).

В целом погребения имеют аналогии с 
мус. кладбищами Волжской Булгарии, наи-
более полные аналогии, в т.ч. по деталям об-
ряда, топографии, характеру погребений про-
сматриваются с IV и II Билярскими некропо-
лями. Отметим достаточно точное соблюде-
ние киблы, что, вероятно, связано с инстру-
ментальными измерениями. Последнее под-
тверждается письменными источниками, 
указывающими на периодические приезды в 
«касабу Афкуль» проповедников и астроно-
мов – измерителей времени из Булгарии. Оче-
видно, Р.а.к. – точка первичного проникнове-
ния ислама в Прикамье.

Наличие мус. могильника, непосред-
ственно примыкающего к оборонительным 
сооружениям Рождественского городища, яв-
ляется бесспорным свидетельством прожива-
ния булгар на городище. Краниологическая 
серия этого могильника может быть охарак-
теризована как брахикранная, что отлича-
ет ее от местных финно-угорских долихо-
мезокранных типов и сближает с краниоло-
гией собств. булгарских серий (измерской, 
билярской и др.). По затекам зубной эмали 
у черепов из мус. погребений определяется 
склонность к монголоидности. Эти наблюде-
ния также сближают рождественскую серию 
с билярскими.

Языческая часть могильника находилась 
в 300–500 м вост. Рождественского городища. 
Всего здесь за период раскопок памятника из-
учено 126 погребений, совершенных по обря-

ду трупоположения. Погребения расположе-
ны рядами, в которых погребенные ориенти-
рованы ногами к реке. Все погребения инвен-
тарные, но в составе и кол-ве погребального 
инвентаря наблюдаются существенные раз-
личия. В частности, по составу, кол-ву и каче-
ству инвентаря можно говорить о существен-
ной социально-имущественной дифференци-
ации населения городища, оставившего мо-
гильник, делать выводы о половозрастных 
особенностях погребных, реконструировать 
костюмные комплексы и профессиональную 
принадлежность (это наиболее наглядно вы-
ражено в мужских захоронениях). В погре-
бальный инвентарь мужских погребений вхо-
дили орудия труда, оружие, детали конского 
снаряжения. Особый интерес представляет 
погребение № 37. В нем наряду с флаконовид-
ной пронизкой, кресалом, ножом, втульча-
тым топором, остатками фигурного деревян-
ного сосуда с серебряными обкладками най-
дены три круглые пластинчатые серебряные 
подвески и серебряная трапециевидная под-
веска со знаком Рюриковичей. Судя по ней, 
это захоронение местного торговца – «купца 
чулыманского».

Материалы раскопок свидетельствуют о 
том, что Р.а.к. существовал в период с IX–X по 
2-ю пол. XIV в., наибольший расцвет его при-
ходится на XI–XIII вв. В этот период здесь су-
ществовала булгарская торгово-ремесленная 
фактория, вошедшая в вост. источники XIII–
XIV вв. как «касаба Афкуль (Акикул)».

Лит.: Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Древняя Аф-
кула: археологический комплекс у с. Рождественск. – 
Пермь, 2008; Они же. История изучения Рождествен-
ского археологического комплекса (Афкуль) // Россий-
ская археология: достижения и перспективы XXI века. 
– Ижевск, 2000; Белавин А.М., Крыласова Н.Б., Ленц 
Г.Т. Мусульманский некрополь Рождественского ар-
хеологического комплекса на р. Обва и проблема сред-
невековых мусульманских кладбищ в Предуралье // Ве-
ликий Волжский путь. История формирования и раз-
вития. – Казань, 2002, с. 106–24; Брюхова Н.Г. Антро-
пологический материал Рождественского могильни-
ка // Вестник музея археологии и этнографии пермско-
го Предуралья. Вып. 1. – Пермь, 2006, с. 145–48; Кры-
ласова Н.Б. Подвеска со знаком Рюриковичей из Рожде-
ственского могильника // Российская археология, 1995, 
№ 2; Оборин В.А. Рождественское городище и могиль-
ник // Уч. зап. Пермского госуниверситета. Т. IХ, вып. 
3. – Харьков, 1953.

А.Б.

Рыбаков Сергей Гаврилович (27.09.1867, 
Самара – 28.12.1921) – этнограф, фольклорист, 
музыковед, гос. деятель, коллежский совет-
ник (1912). Род. в семье инспектора народных 
училищ, в связи с переездом семьи детство и 
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юность провел в Троицке. В 1885 г. окончил 
Троицкую мужскую гимназию с серебряной 
медалью. В 1885–89 гг. учился на историко-
филологическом ф-те СПб. ун-та. В 1890 г., 
поступил на юридический ф-т же вуза и одно-
временно в СПб. консерваторию по классу те-
ории и композиции Н.А. Римского-Корсакова. 
В 1891 г. из-за увлечения народной музыкой 
оставил ун-т. Летом 1892 г., еще до окончания 
консерватории, выезжал на Юж. Урал для за-
писи башкирских мелодий. В 1893–1901 гг. Р. 
работал сотрудником-фольклористом импе-
раторского Русского географического обще-
ства (ИРГО), по заданиям его этнографиче-
ской комиссии неоднократно выезжал в экс-
педиции для сбора фольклорного и этногра-
фического материала. В 1898 г. избран дей-
ствительным членом Оренб. ученой архив-
ной комиссии. В 1893, 1894, 1896 гг. выез-
жал в Оренб. (Орский и Верхнеурал. уезды) 
и Уфимскую губ., в Уральскую и Тургай-
скую обл. с целью изучения этнографическо-
го, фольклорного и музыкального творчества 
казахов, нагайбаков, башкир, татар, тептярей 
и др. тюркских народов. По результатам экс-
педиций сделал ряд докладов и подготовил 
ряд публикаций в журнале «Живая стари-
на» (1894, 1895), в «Русской музыкальной га-
зете» (1895), а также книги «Курай – башкир-
ский музыкальный инструмент. С приложе-
нием шести мелодий курая» (1895) и «Музы-
ка и песни уральских мусульман с очерком их 
быта» (1897). В последней он обобщил свои 
фольклорные и этнографические наблюде-
ния, впервые представил описания внешно-
сти и исполнительной манеры свыше 20 на-
родных музыкантов. В книге представлены 
204 мелодии башкирских и татарских песен. 
Культурно-научная деятельность Р. по изуче-
нию российских мусульман. была высоко оце-
нена, ему были присвоены золотая и серебря-
ная медали ИРГО. В 1894–1900 гг. Р. служил в 
Госконтроле, органе, ведшем учет госдоходов 
и расходов, в 1901–08 гг. служил крестьян-
ским начальником в Селенгинском уезде За-
байкальской обл., а в 1908–11 гг. – в Тургай-
ской обл. Продолжал заниматься научной де-
ятельностью, результатом которой стали ста-
тьи о коренных жителях Центр. Азии и о рус-
ских ссыльных в Сибири; к 1907 г. записал на 
фонограф более 240 песен, напевов, кличей, 
мелодий. Подготовил сборник «Песни татар и 
башкир в гармонизациях», куда включил 50 
обработанных песен. В 1912 г. Р. окончил кур-
сы по исламоведению при Императорском об-
ществе востоковедения в СПб. В 1913–17 гг. 
Р. – чиновник ДДДИИ, эксперт-референт по 
нехристианским конфессиям, в т.ч. по исламу. 
В своих воззрениях Р. придерживался офици-
альной доктрины православного традициона-
лизма. Как и глубоко почитаемый им казан-
ский ученый и педагог Н.И. Ильминский, Р. 

искренне надеялся, что «христианское куль-
туртрегерство», «русские просветительные 
усилия» смогут постепенно «одержать верх 
над мус. культурой и образованностью».

С января 1917 г. – чиновник по особым по-
ручениям при МВД Российской империи. По-
сле Февральской революции 1917 г. работал в 
МВД и Министерстве исповеданий. Дальней-
шая его судьба, начиная с осени 1917 г., неяс-
на. Скончался по пути в Москву, похоронен в 
Риге. Награжден орденами св. Владимира 4-й 
степени с мечами, св. Станислава 3-й степени.

Лит.: Арапов Д.Ю. Сергей Гаврилович Рыбаков 
(биография и список основных работ). – М., 2001; Он 
же. Письма из прошлого. Утраченное наследие // Ис-
точник. – 2003, № 3; Атанова Л.П. Собиратели и иссле-
дователи башкирского музыкального фольклора. – Уфа, 
1992; Атанова Л.П., Рахимкулов М.Г. С.Г. Рыбаков – со-
биратель и исследователь башкирских народных песен 
// Фольклор народов РСФСР. Межнациональные связи и 
национальное своеобразие. – Уфа, 1975, вып. II, с. 142; 
Подтяжкин Э. Русский акын // Челябинский рабочий. 
1.09.1976; РГИА, ф. 84, оп. 12, д. 488.

Г. Вал., Р. Гиз., К.Ш.

С

Саади (Сагди) Габдрахман (Сагдиев Габ-
драхман Гайнанович, 14.03.1889, возм. с. Тай-
меево Златоустовского уезда Уфимской губ. – 
6.11.1956, Самарканд) – татарский педагог, ли-
тературовед, д-р филол. н. (1949). Род. в семье 
учителя (мударриса) медресе. Рано потерял 
мать. В 1902 г. после смерти отца поступил в 
медресе «Мухаммадия» (Троицк). Оставшись 
без всякой материальной поддержки, добы-
вал средства к существованию, прислуживая 
более состоятельным шакирдам. По оконча-
нии обучения (1906) работал около двух лет 
учителем в родных краях.

 В 1908–11 гг. учился на филологиче-
ском ф-те Стамбульского ун-та. По возвраще-
нии в Россию преподавал в сельских школах 
Златоустовского уезда Уфимской губ., в горо-
дах Степного края (ныне Казахстан) – Актю-
бинск (Актюбе), Верный (Алматы) и Иргиз. 
Как ученик турецкого вуза с 1913 г. находил-
ся под контролем жандармерии, из-за этого в 
1914 г. вынужден был переехать в Екатерин-
бург. На Урале одновременно с преподава-
нием начал исследовать разл. вопросы татар-
ской литературы и стал сотрудничать в жур-
нале «Шура» (Оренбург). В 1917–18 гг. был 
членом уездного Милли Шуро в г. Бугуль-
ме Самарской губ. (ныне Татарстан). С осе-
ни 1917 по 1921 г. преподавал литературу на 
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3-летних мус. педагогических курсах в г. Бу-
гульме.

С 1921 г. работал в Ср. Азии, преподавал 
в Среднеазиатском гос. ун-те и др. учебных 
заведениях, создал труды по узбекской лите-
ратуре. В 1925 г. был вызван в Казань. В Та-
тар. коммунистическом ун-те преподавал та-
тар. язык и литературу, затем перешел в Вост. 
пед. ин-т (совр. Татарский гос. гуманитарно-
пед. ун-т). С 1926 г. – доцент, с 1929 г. – про-
фессор. Именно в этот период написал свои 
лучшие труды, в частности, первое крупное 
исследование по истории татар. литературы, 
вышедшее в советское время – «История та-
тарской литературы», «Татарская литература 
эпохи диктатуры пролетариата» и «О симво-
лизме». В результате репрессий против татар-
ской интеллигенции С. был вынужден вновь 
переехать в Узбекистан в 1930 г., и посвятил 
свою жизнь изучению узбекской литературы. 
В 1930–32 гг. работал в Самаркандском ун-те, 
с 1932 г. – в Ташкентском пед. ин-те. Профес-
сор кафедры узбекской литературы в Самар-
кандском (1937–41, 1952–56 гг.) и Ташкент-
ском (1941–52) ун-тах. Имеет многочислен-
ные труды по методике преподавания и исто-
рии татарской и узбекской литературы.

Соч.: Сагди Г. Татар эдэбияты тарихы.– Казань, 
1926; Proletariat diktaturasь dэyrende Tatar эdэbiatь. – 
Qasan, 1930; Simvolism turinda. – М., 1932.

Лит.: Ахунов А. 115 лет назад... родился татарский 
педагог и литературовед Габдрахман Сагди // Татар-
стан. – Казань, 2004, № 2, с. 68.

Р. Гиз., А.Х.

Сабитов Габделнасыйр (1750–1845) – ре-
лигиозный деятель. Проживал в с. Альменево 
(ныне Альменевский р-н Курганской обл.), из 
ичкинских татар. Религиозное образование 
получил в Дагестане. Начал писать с двад-
цати лет, всю свою жизнь занимался перепи-
ской книг по канонам ислама, арабской грам-
матике и литературе, логике и др. наукам, по 
которым обучали детей в медресе Альменево, 
открытое его сыном Габделахатом. За свою 
жизнь он написал 230 томов книг.

Лит.: Курганская область / Сост.-ред. Г.П. 
Устюжный, А.И. Букреев. – Курган, 1993, с. 54–55.

А.С.

Сабитов Сарваретдин Мифтахитдино-
вич (11.11.1870 – после 1916) – религиозный 
и обществ. деятель, писатель. Из мещеряков 
Казанской губ. Получил образование в Тур-
ции. По возвращении в 1892 г. стал имамом 
соборной мечети д. Тляумбетовой Бушман-

Суун-Каракипчакской вол. Оренб. уезда и 
губ. Реформировал приходские мектебе и ме-
дресе на основе внедрения звукового метода 
и включения в программу арифметики, исто-
рии и географии. Под его руководством в 1915 
г. здесь обучались уже 215 чел. (155 мальчиков 
и 60 девочек). В 1907 г. выступил инициато-
ром создания Мус. общества Бушман-Суун-
Каракипчакской вол. и стал его председате-
лем. Активно пропагандировал идеи джади-
дизма, необходимость изучения мусульма-
нами русского яз. и светских дисциплин. В 
1910 г. по доносу кадимиста муллы д. Юма-
гузиной С.Х. Валитова жандармы провели у 
него обыск, но ничего предосудительного об-
наружено не было. Имел богатую библиотеку 
религиозных и научных трудов. Автор книг 
«Что великий Коран повелевает» и «О сущ-
ности брака» (Оренбург, 1908), статей в жур-
нале «Шура».

Лит.: ГАОО, ф. 21, оп. 2, д. 398; д. 625, л. 32–32 об.

Д.Д.

Саид-Галиев Сахиб-Гарей (1894, Уфа – 
1938) – советский гос. и партийный деятель. 
Из семьи рабочего. Закончил 3 класса нач. 
школы Уфы (1904). Чернорабочий в Уфе, Че-
лябинске, Астрахани, Самаре, Оренбурге. В 
1915 г. призван в российскую армию, служил 
в 126-м запасном полку в Екатеринбурге ин-
структором саперного дела. С мая 1916 г. начал 
революционную политико-просветительную 
работу среди солдат. После Февральской ре-
волюции 1917 г. – член полкового комитета 
и Екатеринб. Совета солдатских депутатов 
трех созывов, председатель гарнизонного ко-
митета воинов-мусульман, избранного 8 гар-
низонами городов Урала, члены которого на 
родном языке вели пропаганду среди солдат-
мусульман. Был делегатом Демократическо-
го совещания от трудящихся Екатеринбур-
га. С июля 1917 г. – председатель Уральского 
обл. мус. военного совета, созданного на про-
шедшем в Екатеринбурге 1-м Уральском обл. 
мус. военном съезде. Под руководством С. со-
вет превратился в политич. центр, руководя-
щий революционным движением уральских 
татаро-башкирских солдат, рабочих и кре-
стьян. В ноябре 1917 г. С. избран комиссаром 
по делам воинов-мусульман при 47-й бригаде. 
С. сыграл важную роль в подготовке и про-
ведении 2-го Уральского обл. мус. военного 
съезда, поддержавшего большевиков и при-
нявшего решение сформировать 1-й револю-
ционный мус. батальон Урала, который ак-
тивно участвовал в борьбе с противниками 
советской власти. По инициативе С. и при его 
прямом участии был созван съезд рабочих-
мусульман Урала, на котором были представ-
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лены свыше 10 тыс. рабочих с уральских за-
водов, фабрик, шахт и рудников. Под руко-
водством С. был осуществлен выпуск первой 
в Екатеринбурге татарской большевистской 
газеты на шапирографе.

С. являлся делегатом от Уральского мус. 
военного совета на II съезд Харби Шуро, ак-
тивным участником Гражданской войны. 
В 1918–19 гг. С. – комиссар по делам нацио-
нальностей Казанского совета, член татаро-
башкирского бюро Уфимского губ. комитета, 
преподаватель мус. военно-политич. курсов 
при политотделе Центр. военной коллегии. 
С 1919 г. – председатель Центр. бюро Комму-
нистических организаций народов Востока 
при ЦК РКП (Б). В дальнейшем на советской 
и партийной работе: председатель ревкома 
и СНК Татарской АССР, председатель СНК 
Крымской АССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Репрессирован в 1938 г., реабилитирован по-
смертно.

Лит.: Мухарямов М.К. Октябрь и национальный во-
прос в Татарии. – Казань, 1958, с. 143–44; Попов Н.Н. 
Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Екатеринбург. Энциклопе-
дия. Гл. ред. В.В. Маслаков. – Екатеринбург, 2002, с. 493; 
Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Гражданская война и воен-
ная интервенция. Энциклопедия. – М., 1987, с. 527; Сай-
дашева М. Саид-Галиев Сахиб-Гарей. // Борцы за народ-
ное счастье. – Казань, 1967.

Р.Б., С.Р.

Сайдулин Сибагатулла Сунагатович 
(р. 19.07.1954) – религиозный деятель, предсе-
датель Регионального ДУМ Свердловской обл. 
(РДУМСО), муфтий. Род. в Свердловске в се-
мье рабочих. После окончания средней шко-
лы в 1971 г. работал учеником дробильщика-
размольщика на керамическом заводе, слу-
жил в Группе советских войск в Германии. 
После увольнения в запас окончил техникум 
советской торговли по специальности «това-
ровед» (1977), работал мастером производ-
ственного обучения. Затем поступил учиться 
на исторический фак-т Урал. гос. ун-та им. М. 
Горького (заочно), четыре года работал пре-
подавателем истории в школе № 131 Сверд-
ловска. После получения диплома препода-
вал советское право в энергетическом техни-
куме. Во время учебы и преподавательской 
деятельности самостоятельно изучал исто-
рию традиционных религий народов Рос-
сии и богословие. С 1985 г. работал техни-
ческим секретарем в ДУМЕС. В 1989 г. в со-
ставе группы руководителей ДУМЕС совер-
шил хадж в Мекку и Медину. В 1989–92 гг. 
учился в бухарском медресе «Мир-и-Араб». 
После его окончания был назначен имам-
мухтасибом Свердловского мухтасибата ДУ-
МЕС (ЦДУМ), который в мае 1994 г. был пре-

образован в РДУМСО во главе с С. В 2003–07 
гг. являлся представителем верховного муф-
тия ЦДУМ России по УрФО. В 2007 г. второй 
раз совершил хадж.

За время своей работы С. сумел наладить 
конструктивные рабочие отношения с об-
ластной и городской администрациями, воз-
родил религиозную жизнь и юридический 
статус более 60 мус. общин области. До 2002 
г. под руководством С. в тесном сотрудниче-
стве с главами городских и поселковых Сове-
тов было построено несколько десятков ме-
четей и молельных домов в регионе. Способ-
ствовал открытию 12 молельных комнат и 
5 мечетей в колониях и тюрьмах Свердлов-
ской обл. В Екатеринбурге благодаря усили-
ям С. впервые за все время его существова-
ния в 1995 г. была сооружена первая собор-
ная мечеть. С. сыграл заметную роль в нала-
живании межконфессионального диалога с 
РПЦ и иудейской общиной в регионе, явля-
ется членом Межрелигиозного совета Сверд-
ловской обл.

Занимается благотворительностью, при-
нимает участие в научно-практических кон-
ференциях и форумах, является членом об-
ществ. совета при ГУВД по Свердловской 
обл., редактирует газету «Урал карчыгасы» 
(«Уральский ястреб») – официальное издание 
РДУМСО. Указом президента РФ награж-
ден орденом Дружбы, имеет обществ. медаль 
«90 лет пограничным войскам». Женат, име-
ет сына.

Лит.: Добрынина С. Досье: Сайдуллин С.С. // Под-
робности. 05.02.1999; Какова организация мусульман 
Свердловской области в настоящее время? – http://
www.urcountry.ru/vopros_otvet/16/; Сайдуллин С.С. // 
Кто есть кто на Среднем Урале. Вып. 1. – Екатерин-
бург, 1998, с. 322.; Шевалдин С. Пять жизненных прин-
ципов Сибгатуллы-хаджи //Уральский ревизор. Власть. 
Бизнес. Общество. – Екатеринбург, 06.07.2007, № 6, с. 
29–30.

Г.В., С.Б.

«Сайт татар и башкир Урала» – один 
из первых интернет-порталов в Свердлов-
ской обл., посвященный татаро-башкирской 
культуре и исламу. Располагается по адре-
су: www.Tatural.ru. Создан в 2003 г. Ринатом 
Аминовым. На сайте размещаются опублико-
ванные в научных изданиях и Интернете ста-
тьи по истории татарских и башкирских сел 
и деревень Свердловской обл., этнографиче-
ские и исторические исследования, описыва-
ющие язык, быт и культуру татар и башкир 
Урала, сибирских татар, приводятся биогра-
фии нац. деятелей, полемические статьи, фо-
тографии мечетей региона. Значительный 
блок материалов посвящен исламу: статьи по 
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истории религии, богословские статьи и т.д. 
Лента новостей формируется как авторскими 
текстами, так и сообщениями информацион-
ных агентств о жизни татар и в целом мусуль-
ман Свердловской обл., информацией о кон-
цертах и мероприятиях. Наиболее значимый 
раздел портала – форум, популярная площад-
ка общения, на котором мусульмане региона 
обсуждают разл. аспекты жизни нац. и рели-
гиозной жизни.

А.С.

Сакмарское городище – археологиче-
ский памятник. Находится в Сакмарском р-не 
Оренб. обл. Исследовано в 1975 г. Н.А. Мажи-
товым, который провел здесь рекогносциро-
вочные раскопки. Взаимовстречаемость бул-
гарской керамики и керамики романовского 
типа позволила ему датировать памятник до-
монгольским периодом и связать с Волжской 
Булгарией. Однако Н.Л. Моргунова осторож-
но высказывается в пользу более поздней да-
тировки золотоордынским периодом. Памят-
ник недостаточно изучен. Материалы раско-
пок не опубликованы.

Лит.: Моргунова Н.Л. История и библиографии ар-
хеологических исследований Оренбургского края // Ар-
хеологические памятники Оренбуржья. Вып. V. – Орен-
бург, 2001, с. 14.

Д.Д.

Салимов Мухаммедхаким Мухаммед-
зарифович (17.03.1846–1920) – религиоз-
ный деятель. Из башкир д. Сафакулевой Ка-
расевской вол. Челябинского уезда Оренб. 
губ. Высшее религиозное образование полу-
чил в медресе г. Троицка и д. Кшкар Казан-
ского уезда и губ. С 1873 г. переехал в Челя-
бинск и открыл здесь мус. начальную школу 
(мектеб), которая в отсутствие мечети игра-
ла роль объединяющего центра для местной 
общины, обеспечивая передачу религиоз-
ной и культурной традиции. Одновременно в 
собств. лавке С. занимался торговлей «крас-
ным» товаром. 30.03.1883 г. С. был избран на 
должность муллы впредь до постройки в го-
роде мечети, а указом Оренб. губ. правления 
от 25.09.1884 г. утвержден в званиях имам-
хатыба и мударриса. При нем в 1890–99 гг. 
были сооружены каменное здание соборной 
мечети г.Челябинска и комплекс медресе при 
ней. По личному представлению муфтия ука-
зом от 29.09.1890 г. С. был возведен в почетное 
звание ахуна. Став приходским муллой, про-
должал торговать мануфактурой, и к 1909 г. 
его состояние достигло 25 тыс. руб.

На руб. XIX–XX вв. между либерально 

настроенными представителями мус. буржу-
азии и консервативно настроенным С. возник 
конфликт по вопросам реформы образования 
и управления финансово-хозяйственными де-
лами общины. С. был убежденным кадими-
стом, выступал против использования зву-
кового метода и преподавания в мус. школах 
светских дисциплин. По этой причине в 1899 
г. он отказался предоставить одно из 3 зданий 
медресе под новометодную школу. Тем не ме-
нее желающим удалось открыть собств. мек-
теб, которым они стали управлять самостоя-
тельно, без участия муллы, выписывая учите-
лей из Троицка. Тогда же состоятельные тор-
говцы впервые поставили вопрос об установ-
лении обществ. контроля за расходованием 
пожертвований, организации выборного по-
печительского совета для заведования фи-
нансовыми средствами и управления делами 
прихода. Однако С. хотел по-прежнему рас-
поряжаться всем самостоятельно и враждеб-
но отнесся к попыткам ограничения его вла-
сти. Лишь коренные сдвиги в обществ. жизни 
и сознании, обусловленные событиями Пер-
вой русской революции, позволили вопло-
тить стремление прихожан к обеспечению 
реального самоуправления в мус. общине. В 
1906 г. представитель либерально настроен-
ной буржуазии купец З.Г. Галеев впервые был 
избран попечителем соборной мечети Челя-
бинска, а на должность 2-го муллы пригла-
шен выпускник казанского медресе «Мухам-
мадия» М. Гадиев. В его распоряжение были 
переданы все образовательные учреждения 
прихода, которые он реформировал на осно-
ве внедрения звукового метода и расширения 
светских дисциплин в учебной программе. 
По сути, ахун С. был отстранен от управле-
ния делами прихода, оставшись только номи-
нальным духовным лидером общины. Состо-
ял почетным членом Челябинского мус. бла-
готв. общества, но активного участия в его 
работе не принимал.

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманская община Челя-
бинска (60-е гг. XIX – начало XX веков) // Вестник Че-
лябинского госуниверситета. История. Вып. 27. – 2008, 
№ 34, с. 137–48.

Д.Д.

Салихов Галиулла Мухаммедсады-
кович (20.06.1848 – после 1923) – религиоз-
ный деятель. Из орских мещан. 24.06.1886 г. 
избран на должность 1-го муллы 4-й мечети 
г. Орска, а указом Оренб. губ. правления от 
26.05.1887 г. утвержден к ней в званиях имам-
хатыба и мударриса. Участник II Всерос. мус. 
съезда (СПб., 13–23.01.1906 г.), совещания по 
вопросам реформы мус. образования при 
ОМДС (Уфа, 14–15.12.1913 г.). Председатель 
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Мус. общества г. Орска.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Орска // 
Государство и религиозные объединения – социальное 
служение и партнерство: проблемы и пути их решения. 
/ Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008, с. 109–16.

Д.Д.

Салихов Хибатулла Саидбатталович 
(псевд. Хибатулла Салихбаттал, Хибатулла 
Каргалый, Хибатулла Ишан, 1794, д. Верх. 
Чебеньки Оренб. уезда и губ. – 1867, Сеитов-
ский посад Оренб. уезда и губ.) – поэт, религи-
озный деятель, ишан. Получил образование 
в одном из медресе Каргалы. Указом Оренб. 
губ. правления от 3.03.1817 г. утвержден в 
должности 2-го муллы, а также в званиях 
имам-хатыба и мударриса соборной мечети 
д. Ниж. Чебеньки Оренб. уезда и губ. По ука-
зу от 28.02.1845 г. переведен в тех же звани-
ях на должность 1-го муллы 3-й соборной ме-
чети Сеитовского посада. В мае 1866 г. подал 
прошение об отставке «по старости лет и по 
одержимой болезни», а указом от 31.03.1867 г. 
был уволен. 

Автор произведений в жанрах газель, 
марсия, мунаджат, насихат, рисаля. При жиз-
ни опубликовал поэтические книги «Подарок 
потомкам» («Тохфэтел ауляд») и «Свод пра-
вил поведения» («Мэджмэгыль-адаб», 1856). 
Несколько лирических стихотворений, в т.ч. 
«Танда джаным» («Душа в теле»), были из-
даны Р. Фахретдином. Многие произведе-
ния поэта распространялись в рукописных 
списках: «Назидание» («Насихат»), «Слова-
жемчужины» («Дурр аль-калам»), «Сколь-
ко невежд...» («Нича джахил...»), «С небреж-
ностью...» («Гафлат ила...») и др. Творчество 
С. пронизано суфийскими мотивами, пропо-
ведью аскетизма, критикой власть имущих, 
обличением пороков, идеями гуманизма и со-
чувствием к простым людям. Его стихи от-
личаются живописностью языка, афористич-
ностью, обилием оригинальных сравнений 
и метафор. Они показывают свободное вла-
дение араб. и персидским яз., глубокое про-
чтение автором философских и медицинских 
трактов Абу Сины, поэзии С. Аллаяра, С. Ба-
кыргани, Дж. Руми, Физули.

Лит.: Башкорт эзэбиэте тарихы. Т. 2. – Уфа, 1990; 
ГАОО, ф. 6, оп. 4, д. 9958, л. 223 об – 224; ф. 11, оп. 3, 
д. 4066, л. 433–34 об; Искандаров Р.Ш. Верхние и Ниж-
ние Чебеньки. – Сакмара, 1999, с. 92–93; Харисов Э.И. 
Башkорт халкынын эзэби мирасы. – Уфа, 1965; ЦГИА 
РБ, ф. И-295, оп. 4, д. 489, л. 579; Шарипова З.Я. Пером и 
словом. – Уфа, 1993. 

Д.Д.

Салтанаульцы – этнографическая груп-
па татар Оренб. обл. ногайского происхо-
ждения. Являются выходцами 1-й пол. XVIII 
в. из Малой Ногайской Орды, располагавшей-
ся в низовьях р.Кубани и находившейся тог-
да в сфере влияния Крымского ханства и Тур-
ции. В этнониме сохранился быв. политич. 
статус: «салтан аул» – из аулов, подчиненных 
турецкому султану. С. наряду с кондуровца-
ми были направлены к Оренбургу российски-
ми властями в 1744 г., по указу императрицы 
Елизаветы Петровны от 27.07.1744 г. были за-
числены в Оренб. казачье войско. Сами но-
гайцы считали это переселение возвращени-
ем «в приуральские степи, к своей старине», 
а организаторы этого процесса в органах вла-
сти уточняли – «к их исконной родине», т.е. 
на земли быв. Ногайской Орды.

Значительная часть С. сразу при пересе-
лении проявили своеволие: в 1745 г. значи-
тельная часть переселенцев (до 0,5 тыс. чел.) 
во главе с мирзой Адилем Темирбулатовым 
бежали в Казахскую степь к хану Мл. жуза 
Нурали Абулхаирову. Впоследствии их дети 
и потомки вошли в состав казахской Букеев-
ской орды и составили основу совр. этногра-
фической группы нугай-казаков на границе 
Зап. Казахстана с Ниж. Поволжьем. Остав-
шиеся на Урале С. подверглись значительно-
му этническому влиянию казаков-татар, му-
сульман в Оренб. казачьем войске. Уже в кон. 
XIX в. тюрколог В.А. Мошков отмечал, что 
«оренб. ногайцы... почти не понимают языка 
астраханских ногайцев». Ногайцы официаль-
но фиксировались в населении Оренб. каза-
чьего войска еще в 1865 г. (численностью ок. 
5,4 тыс. чел.), среди них преобладали с.

Потомки с. численностью не менее 3–4 
тыс. чел. проживают по р. Сакмара в селах 
Желтое, Никитино и др. совр. Саракташско-
го р-на Оренб. обл.

Лит.: Викторин В.М. Тюркские переселенческо-
служилые группы на Южном Урале в XVIII – нач. ХХ 
вв.: нагайбаки (низовые и верховые) и ногайские тата-
ры (салтанаульцы и кондуровцы) // Панорама Евразии. 
2008, № 3, с. 23–30.

Д.Х.

Саматов Тагир Габдулхакович (р. 
11.07.1960) – религиозный деятель. Род. в Ка-
зани в религиозной семье. Отец – Габдул-
хак Саматов (1930–2009) – известный рели-
гиозный деятель, занимавший пост гл. казыя 
Респ. Татарстан. В Казани С. окончил школу 
и ПТУ, после службы в армии работал экска-
ваторщиком на комбинате нерудных матери-
алов, крановщиком на ж/д, машинистом те-
пловоза. Религиозное образование начал по-
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лучать под руководством отца, занимался са-
мообразованием, читая богословские кни-
ги. В 1987 г. поступил в медресе при мечети 
им. 1000-летия принятия ислама в Казани, за-
тем перевелся в медресе при ДУМЕС в Уфе, 
которое окончил в 1991 г. В 1991–93 гг. про-
ходил обучение в медресе Ахмада Йасави в 
Турции. В 1993 г. был назначен председате-
лем ДУМЕС Т. Таджутдином имамом г. Сур-
гута в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге (ХМАО). С. возглавил процесс религиоз-
ного возрождения среди мусульман Сургута, 
а затем и ХМАО, объединив полиэтничную 
мус. общину округа. Наладил хорошие отно-
шения с муниципальными и окружными вла-
стями. Благодаря его усилиям в Сургуте уда-
лось построить соборную мечеть и медресе. 
В 1996 г. С. занял должность имам-мухтасиба 
ХМАО, а 15.05.1999 г. было создано Регио-
нальное ДУМ ХМАО-Югры, муфтием кото-
рого был назначен С.

Наряду с этой должностью в разное вре-
мя занимал посты зам. верховного муфтия 
ЦДУМ, полномочного представителя вер-
ховного муфтия ЦДУМ по Сибирскому фе-
деральному округу. С ноября 2007 по ноябрь 
2008 г. являлся гл. муфтием УрФО, за год сво-
его руководства участвовал в строительстве 
ряда мечетей в регионах УрФО. Находясь на 
этом посту, С. окончил юрфак Сургутского 
гос. ун-та и Российскую академию госслуж-
бы при президенте РФ (фак-т религиоведе-
ния).

Благодаря усилиям С. почти все 27 мус. 
общин имеют мечети или молельные дома, 
при его участии активно ведется строитель-
ство новых мечетей не только в ХМАО, но и 
в др. регионах УрФО. С. ведет активную со-
циальную работу, работает с заключенными 
и занимается благотворительностью. С 2000 
г. выпускает ежемесячную газету «Магъри-
фат» (официальное издание РДУМ ХМАО), с 
2003 г. руководит работой официального сай-
та www.imanugra.ru. Владеет турецким яз. 
Женат, имеет троих детей и внучку. Брат Ха-
лиль Саматов – имам-мухтасиб г. Когалыма, 
сын Камиль Саматов – имам соборной мече-
ти г. Сургута.

Лит.: Новым муфтием УрФО назначен Тaгир Са-
матов. Сообщение агентства ТАСС-Урал от 16.11.2007. 
– http://www.itartass.ur.ru/news/?id=32603; Старостин 
А. Тагир Саматов: новый муфтий Урала // Медина аль-
Ислам. – Н. Новгород, 12.04.2008, № 64; Хабибуллин Р. 
Т.Саматов – новый муфтий Урала. 21.07.2008. – http://
www.islamtat.ru/news/2008-04-09-549.

А.С.

Самедов Эльхан Аслан Оглы (р. 
11.10.1960, с. Нарлык Сабирабадского р-на 
Азербайджана) – религиозный деятель. Род. 

в многодетной крестьянской религиозной се-
мье. В 1976 г. поступил в Бакинский нефтя-
ной техникум, окончив его с отличием, не-
которое время работал на нефтеперерабаты-
вающем заводе в Баку. Окончил Высшую За-
кавказскую комсомольскую школу. В 1986 г. 
переехал в Свердловск (Екатеринбург), за-
нимался цветочным бизнесом. В 1996 г. со-
вершил хадж. Оставив бизнес, занялся рели-
гиозной деятельностью. Представлял азер-
байджанскую общину в обществ. Совете нац. 
диаспор Регионального ДУМ Свердловской 
обл., с 2006 г. – председатель и ахунд МРОМ 
«Ахли-Бейт» в составе ДУМЕР – первой офи-
циально зарегистрированной шиитской об-
щины в России, издает одноименную газету. 
Религиозные знания получил путем самооб-
разования. Поддерживает тесные контакты с 
шиитскими религиозными кругами по всему 
миру, проводит массовые религиозные меро-
приятия в «Медной» мечети г. Верх. Пышма. 
Совершил все паломничества, предписывае-
мые шиитам-имамитам. Женат, имеет троих 
детей.

Лит.: День Ашуры // Ахли-Бейт. – Екатеринбург, 
02.2007, № 2, с. 2–4; Интервью председателя МРОМ 
«Ахли-Бейт» Э.А. Самедова 10.03.2009 // Архив автора.

А.С.

Сарапульская мус. библиотека-
читальня – татаро-мус. библиотека г. Са-
рапула (Удмуртия), была открыта в мар-
те 1908 г. на средства сарапульских мусуль-
ман, размещалась в доме Я. Вагапова на 
ул. Вятской в квартире Вахитова. Решение 
об учреждении было принято группой сара-
пульских татар в октябре 1907 г. Действовала 
в соответствии с Положением о городских и 
обществ. библиотеках, состоящих в ведении 
МВД по гл. управлению по делам печати, от 
12.06.1867 г. Целью библиотеки являлось дать 
возможность грамотным мусульманам г. Са-
рапула читать книги, газеты и журналы на 
татарском, русском, арабском и турецком яз. 
Предполагалось, что библиотека будет содер-
жаться за счет средств земства и частных по-
жертвований, а ее услугами мусульмане бу-
дут пользоваться бесплатно. После уточне-
ния устава библиотеки по приказу вятско-
го губернатора финансирование ограничива-
лось денежными взносами членов библиотеч-
ного общества, единовременных пожертвова-
ний или ежегодных взносов др. учреждений 
и лиц. Делами библиотеки заведовали попе-
чительство, библиотекарь и его помощник. В 
состав попечительства избирались лица лю-
бого сословия, но обязательно знающие рус-
скую и татарскую грамоту, а также инспек-
тор народных училищ Сарапульского уез-
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да для осуществления надзора. Члены попе-
чительства назначали библиотекаря и его по-
мощника из числа лиц, хорошо владеющих 
татарской и русской грамотой. Первым заве-
дующим был назначен Ахмед Хафиз Сайма-
нов. Книгами библиотеки могли пользовать-
ся лица обоего пола, всех сословий и званий; 
их могли читать в читальне или брать на дом. 
Дальнейшая судьба библиотеки неизвестна.

Лит.: ГАКО, ф. 582, оп. 148, д. 340.

Д.П., Д.К.

«Саф Ислам» («Чистый Ислам») – газе-
та, основана в январе 1999 г. как печатный ор-
ган Удмуртского отделения Союза мусуль-
ман России, впоследствии – как независимая 
исламская газета, издаваемая в Ижевске (Уд-
муртия). Учредитель и бессменный редактор 
– Ирек Хисамутдинов. В нач. 2009 г. издание 
газеты временно приостановлено в связи с от-
ъездом Хисамутдинова за границу. Газета но-
сила ярко выраженную социально-политич. 
направленность; статьи отличались полемич-
ностью. Много внимания уделялось политич. 
аспектам ислама. Весной 2003 г. Экспертно-
консультативный совет Мин-ва по делам на-
циональностей Удмуртии пришел к мнению, 
что материалы, опубликованные в газете С.И. 
25.10.2002 г. и ранее, разжигают религиозную 
и нац. рознь. Заключение было сделано на 
основе публикации ряда материалов, носив-
ших, по заключению мин-ва, провокацион-
ный характер (в частности, «Резолюции ми-
тинга защитников Отечества от агрессии Мо-
сквы, посвященного 450-летию разрушения 
татарского гос-ва», организованного в Каза-
ни 13.10.2002 г. Татарским обществ. центром). 
Столь радикальные взгляды С.И. демонстри-
ровал не раз, за что газета получила преду-
преждение.

В посл. годы особое внимание газета уде-
ляла проблеме реформирования духовной 
власти, в частности, системы муфтиятов; 
освещению и анализу совр. жизни исламской 
общины Удмуртии, разл. аспектам мус. рели-
гии; рассказывала об исламских новостях в 
мире, России и Удмуртии. Газета выходила 2 
раза в месяц на русском яз. на 4 полосах фор-
мата А3. Тир. – 500 экз.

Д.К.

«Сафакүл татарлары: тарих, тел, ха-
лык иҗаты» («Сафакулевские татары: исто-
рия, язык, фольклор») – монография профес-
сора, д.филол.н. Фарита Юсуповича Юсупо-
ва, написанная им на основе материалов, со-
бранных этнографической экспедицией Ка-

занского гос. ун-та на руб. XX и XXI вв. в Са-
факулевском и Альменевском р-нах Курган-
ской обл. (на татар. яз.) Посвящена этногене-
зу татар, проживающих на тер. Курганской 
и Челябинской обл., их языковым особенно-
стям, фольклору. В приложении предлагают-
ся фольклорные образцы, нотные расшиф-
ровки народных мелодий. Издана в Казани в 
2006. Презентация книги состаялась в г. Кур-
гане и с. Сафакулево в феврале 2007 г.

Лит.: Итог работы экспедиции // Зауралье. – Кур-
ган, 16.02.2007, № 7.

А.С.

Сафакулево – село, религиозный центр 
мусульман Курганской обл. Расположено в 
200 км к западу от Кургана на границе с Че-
лябинской обл. Было основано в сер. XVIII 
в. По преданию, его основателем стал татар-
ский переселенец Сафа Юмагулов. До 1917 
г. входило в Карасевскую вол. Челябинско-
го уезда Оренб. губ., с осени 1919 г. – в Ялан-
Кантон Башкирской АССР. С 1930 г. – центр 
Ялано-Катайского с 1940 г. – Сафакулевско-
го р-на Курганской обл. По данным ОГА-
ЧО, первое упоминание о мечети в С. отно-
сится к 1878 г. С 20.08.1939 по 15.05.1940 г. в 
Ялано-Катайском р-не по распоряжению вла-
стей было закрыто 8 мечетей, в т.ч. в С. В нач. 
1990-х гг. С. стало одним из центров нац. та-
тарского и религиозного возрождения исла-
ма в Курганской обл. В 1992 г. была открыта 
мечеть (ул. Зауральская, 8), представляющая 
собой одноэтажное деревянное здание с тре-
мя окнами с каждой стороны, покрытое дву-
скатной крышей с ложным куполом в центре, 
одноярусным 8-гранным минаретом над вхо-
дом. Вход с северо-западной стороны, с юж-
ной стороны – михрабная ниша. Внутреннее 
пространство мечети разделено на сени и мо-
лельный зал. Мечеть является центром Реги-
онального ДУМ Курганской обл. (РДУМ КО).

В С. прошло немало важных событий, 
повлиявших на развитие ислама в регионе. 
22.05.1996 г. здесь состоялось совещание има-
мов и мусульман из Оренб., Челябинской, 
Свердловской, Пермской обл. и Удмуртии 
под руководством гендиректора исламского 
культурного центра России А.-В. Ниязова, гл. 
целью которого было выражение поддержки 
Б.Н. Ельцину от мусульман Уральского реги-
она. 26.07.2001 г. в С. состоялось учредитель-
ное заседание РДУМ КО (с участием предсе-
дателя ЦДУМ Т. Таджутдина), муфтием ко-
торого стал имам мечети С. Р.С. Ишмуха-
метов. После гибели последнего и назначе-
ния муфтием Курганской и Челябинской обл. 
Р.А. Раева оперативное управление община-
ми ЦДУМ в Курганской обл. осуществляет 
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имам-мухтасиб Рафкат Михайлович Ханов.
РДУМ КО выкупило в С. двухэтажное 

здание передвижной механизированной ко-
лонны № 7, в котором идут ремонтные рабо-
ты. Здание переделывается под нужды пер-
вого в Зауралье медресе, где планируется на-
чать подготовку имамов для общин обл. Оно 
будет рассчитано на 40–50 чел. Предполага-
ется, что срок обучения будет составлять 3 г. 
Открытие запланировано на осень 2009 г. В 
С. регулярно проводится сабантуй, в котором 
неоднократно принимал участие губернатор 
области О. Богомолов. Центром просвещения 
служит местная школа, учителя которой соз-
дали музей. По данным 2004 г., численность 
населения составляет 4141 чел., в основном 
татары и башкиры.

Лит.: Курганская область. Административно-
территориальное деление. – Курган, 1958, 1982; Ма-
териалы официального сайта Сафакулевского р-на. 
– http://www.safakulevo.ru/; ОГАЧО, ф. И-226, оп. 4, 
л. 243–87; ф. Р-274, оп. 3, д. 4414, л. 42; Очерки исто-
рии Курганской области. – Челябинск, 1968; Сафаку-
лево // Текущий архив РДУМЧО; Шелков А. Татарская 
и башкирская деревня Сафакулево в Курганской обла-
сти // Сюжет телепрограммы «Мусульмане», эфир 
20.11.2007, телеканал «Россия».

А.С.

Сафаров Назим Фарсиевич (р. 5.01.1970, 
д. Юсупово Дюртюлинского р-на Башкир-
ской АССР) – религиозный деятель. В 1987–
92 гг. учился в Уфимском авиационном ин-те, 
окончил заочно Нефтекамский нефтяной тех-
никум (1993–97). В 1999 г. поступил в Россий-
ский исламский ин-т им. Р. Фахретдина (Уфа). 
19.09.2002 г. назначен имам-хатыбом собор-
ной мечети Перми. С 2005 г. является имам-
мухтасибом Перми ДУМ Пермского края.

Ил. В.

Сафин Габдрахман (1889, д. Нов. Буга-
лыш ныне Красноуфимского р-на Свердлов-
ской обл. – не ранее 1954) – религиозный де-
ятель. В 1916 г. окончил медресе. С 1920 г. – 
официальный мулла мечети д. Нов. Бугалыш, 
назначенный ЦДУМ. В совершении религи-
озных обрядов ему помогали братья Габдель-
вахит и Габдерахим, также имевшие духов-
ное образование. По утверждению руковод-
ства, работая в колхозе плотником, С. выраба-
тывал мало трудодней, без разрешения прав-
ления колхоза заготовлял на колхозной зем-
ле сено, уклонялся от уплаты подоходного на-
лога и самообложения, часто ездил в Сверд-
ловск, Ревду, Первоуральск для продажи 
продуктов со своего личного хозяйства, при 

этом попутно совершал религиозные обряды. 
При проверке этих фактов уполномоченным 
СДРК по Свердловской обл. в нач. 1950-х гг. 
выяснилось, что председатель сельсовета до-
пускал грубости по отношению к С. и предъ-
явил ему требование об уплате самообложе-
ния в размерах больших, чем допускалось за-
коном. На все просьбы С. о финансовой по-
мощи общине, в частности на строительство 
ограды вокруг мечети, он получал отказы, 
мотивированные отсутствием средств.

Лит.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 53, д. 111, л. 83–84, 103–04.

Р.Б.

Сафин Рафаил Васильевич (р. 29.01.1949, 
г. Ревда Свердловской обл.) – религиозный де-
ятель. Окончил Свердловский гос. мед. ин-т 
в 1976 г. Работал врачом-инфекционистом, 
позднее, переехав в г. Нягань (Ханты-
Мансийский автономный округ), – врачом-
инфекционистом, зав. отделением горбольни-
цы. Был первым из врачей, диагностировав-
шим на Крайнем Севере заболевание «псев-
дотуберкулез». В кон. 1980-х гг. вместе с же-
ной Р.А. Сафиной организовал одно из пер-
вых на российском Севере мус. кафе. В нач. 
1990-х гг. преподавал в медицинском учили-
ще г. Красноуфимска, прошел специализацию 
на психотерапевта и гирудотерапевта, был 
директором частной клиники нетрадицион-
ной медицины «Кавказ». С 1990 г. – предсе-
датель мус. общины г. Красноуфимска. Спо-
собствовал возвращению мусульманам и ре-
ставрации мечети г. Красноуфимска. С 2007 
г. – имам-мухтасиб Красноуфимского, Ачит-
ского и части Артинского р-нов Свердлов-
ской обл. от ДУМ АЧР, содействовал рестав-
рации ряда мечетей подведомственных р-нов. 
Регулярно организует и проводит обучающие 
семинары для имамов. Заочно окончил ка-
занское высшее мус. медресе «Мухаммадия». 
Имеет двоих детей.

Лит.: Старостин А. Семья Сафиных – пример слу-
жения Аллаху и своему народу. – http://www.islamrf.ru/
news/umma/faces/8459/.

А.С.

Сафина Расима Акзамовна (1947, д. Гай-
ны ныне Красноуфимского р-на Свердлов-
ской обл.) – обществ. и религиозный деятель. 
Окончила филологический ф-т Урал. гос. пе-
дагогического ин-та, работала преподавате-
лем русского яз. и литературы, завучем, ди-
ректором школ в Свердловской обл. и Ханты-
Мансийском автономном округе, вместе с му-
жем Р.В. Сафиным организовала одно из пер-
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вых на российском Севере мус. кафе. В нач. 
1990-х гг. преподавала в медицинском учи-
лище г. Красноуфимска. Работала актрисой 
и режиссером татарского народного театра г. 
Красноуфимска. В течение 2 лет редактирова-
ла и выпускала на собств. средства татарскую 
газету «Тансу». Вела еженедельные програм-
мы на радио Красноуфимского р-на на татар-
ском яз., способствовала возрождению празд-
нования сабантуя и навруза в нескольких 
р-нах Свердловской обл., разработала курс 
и организовала преподавание основ ислам-
ской культуры в ряде школ Красноуфимско-
го и Ачитского р-нов, за что удостоена меда-
ли СМР. Работая в архивах, сумела доказать 
наличие мечети г. Красноуфимска, благодаря 
чему она была возвращена мус. общине. Ор-
ганизовала первое в Свердловской обл. мус. 
кафе «Чайхана». Председатель Красноуфим-
ской нац.-культурной автономии татар. Заоч-
но окончила казанское высшее мус. медресе 
«Мухаммадия».

Лит.: Старостин А. Семья Сафиных – пример слу-
жения Аллаху и своему народу. – http://www.islamrf.ru/
news/umma/faces/8459.

А.С.

Сафитов Мухаммедагат Мухаммето-
вич (?, Нукреевская вол. Мензелинского уез-
да Уфимской губ. – ?) – религиозный деятель. 
Сын муллы. Прошел трехгодичный курс об-
учения в медресе «Галия» (Уфа), по оконча-
нии учебы в течение года работал смотрите-
лем при этом медресе, в 1911 г. работал 2-м 
учителем татарской школы близ г. Тюмень. 
3.07.1912 г. приехал в Надеждинский завод 
(ныне г. Серов Свердловской обл.), выставил 
свою кандидатуру на вакантное место муллы, 
освободившееся после высылки Ш. Хамидул-
лина, и был избран имамом. Выборное произ-
водство представлено в Пермское губ. прав-
ление 25.07.1912 г. Был сторонником джади-
дизма.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104, л. 74–82.

Р.Б., А.С.

Сахибзянов Наиль Ахмедович (р. 
16.7.1957, г. Альметьевск) – религиозный де-
ятель. Работал плотником в строительно-
монтажном управлении-51 домостроительно-
го комбината (1976–78), инженером (1978–79). 
В это же время посвятил свою жизнь рели-
гии. Окончил медресе «Мир-и-Араб» (Бу-
хара). Работал техническим секретарем ДУ-
МЕС в Уфе (1976–81). В 1987 г. был отправлен 
в Пермь, где участвовал в процессе возвраще-

ния мусульманам соборной мечети Перми, 
затем был ее имам-хатыбом. 15.01.1991 г. на 
заседании президиума ДУМЕС было реше-
но образовать Пермский мухтасибат с прида-
нием под его юрисдикцию мус. объединений 
Пермской обл., Удмуртии и Кировской обл. 
Имамом-мухтасибом был назначен С.

В 1992 г. вместе с рядом мухтасибов С. 
поддержал процесс создания независимых от 
Уфы муфтиятов и выступил против Т. Тад-
жутдина, однако ему не удалось создать муф-
тият в Пермской обл. 26.08.1992 г. расширен-
ный пленум ДУМЕС освободил от занимае-
мой должности С. вместе с рядом др. религи-
озных деятелей. После отставки отправился в 
Башкортостан, где с 1993 по 1996 г. был про-
ректором медресе «Нур аль-Ислам» Октябрь-
ского р-на. С. был первым из религиозных де-
ятелей региона, получивших образование в 
Саудовской Аравии: в 1996 г. он окончил Ис-
ламский ун-т им. имама Мухаммада б. Сауда 
(Эр-Рияд). С 1996 г. – имам-мухтасиб Альме-
тьевска, с октября того же года и по наст. вре-
мя – казый ДУМ РТ по юго-востоку Респ. Та-
тарстан.

Лит.: Имам-мухтасибы Республики Татарстан. – 
http://www.e-islam.ru/about/muhtasibs/; Хабутдинов А.Ю. 
Нефтью рожденные: влияние углеводородного факто-
ра на развитие уммы Татарстана // Ислам в современ-
ном мире: внутригосударственный и международно-
политический аспекты. Вып. 5–6. – Н. Новгород, 2006; 
«Чистого ислама» с грязными помыслами не бывает // 
Халык авазы. – Пермь, 03.2001, № 3 (26).

А.Х., А.С.

Сачко Галина Владимировна (р. 
06.05.1950, Челябинск) – декан фак-та Евра-
зии и Востока Челябинского гос. ун-та (Чел-
ГУ). Окончила Челябинский пед. ин-т в 1971 
г. В 1971–75 гг. работала учителем ср. школы в 
башкирском с. Муслюмово, с 1975 г. на препо-
давательской работе в Челябинском пед. ин-
те. Окончила аспирантуру МГУ, к.филос.н. В 
1987–90 гг. – секретарь Центр. райкома КПСС 
Челябинска, с 1990 г. – доцент ЧелГУ. С 1998 
г. декан фак-та Евразии и Востока ЧелГУ, сто-
яла у истоков и была гл. организатором под-
готовки востоковедов на Юж. Урале, способ-
ствовала установлению широких контактов 
ф-та с ведущими востоковедческими учреж-
дениями России и мира. Доцент кафедры по-
литологии и регионоведения, специализиру-
ется по политологии, истории политич. уче-
ний, истории и теории евразийства, диплома-
тической службе и этикету. Гл. редактор на-
учного журнала «Вестник Челябинского гос. 
ун-та. Серия 10. Востоковедение. Евразий-
ство. Геополитика».



А

332

К.Ш.

Сеитовский посад. См. Каргала.

Сейфитдинов Шахбал Сахаутдино-
вич (1848, д. Мусина (Кузнецкая) Кубеляк-
Телевской вол. Троицкого уезда Оренб. губ. – 
?) – депутат Госдумы 2-го созыва (1907–12) от 
Оренб. губ. Потомственный почетный граж-
данин. Образование имел домашнее. Принад-
лежал к Мус. народной партии Оренбурга. 
Член мус. фракции 2-й Думы.

Лит.: Мусульманские депутаты Государственной 
думы России. 1906–1917 гг. Сборник документов и ма-
териалов. / Сост. Л.А. Ямаева. – Уфа, 1998, с. 301.

Р. Гиз.

Сейфульмулюков Исмагил Ибраги-
мович (1838 – не ранее 1884) – верхнеураль-
ский купец 2-й гильдии, обществ. деятель. В 
1872–84 гг. был гласным Верхнеуральской го-
родской думы, членом и казначеем Верхнеу-
ральской городской управы с окладом в 600 
руб., в 1876–80 гг. – заступающим место го-
родского головы, от лица города выступал по-
веренным по сложным юридическим и хозяй-
ственным вопросам: судебным искам, при от-
крытии женского училища, ремонте обществ. 
зданий и др. В 1875–84 гг. состоял членом 
Верхнеуральского сиротского суда. В 1872–
74 г. построил на свои средства 2-ю мечеть в г. 
Верхнеуральске на Старокладбищенской ул. 
(ныне Октябрьской), а в 1880 г. добился ее пе-
реименования из пятивременной в соборную. 
Во время Русско-турецкой войны 1877–78 гг. 
стал одним из организаторов и членов Верх-
неуральского городского попечительства для 
пособия нуждающимся семьям лиц, призван-
ных на военную службу.

Лит.: Адрес-календарь личного состава служащих 
в Оренбургской губ. по всем ведомствам на 1884 г. – 
Оренбург, 1884; ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4114, л. 856–859 об.; 
Оренбургские губернские ведомости. – 1.03.1878; ЦГИА 
РБ, ф. И-295, оп. 3, д. 10003, л. 1, 2.

Д.Д.

Сельское тюрко-мусульманское на-
селение Свердловской обл. Татаро-
башкирское население в численном плане 
преобладает над др. нерусскими народами 
Ср. Урала. По данным Всерос. переписи насе-
ления 2002 г., в Свердловской обл. насчиты-
вается 168,1 тыс. татар, в т.ч. 15% сельчан; 37,3 
тыс. башкир, а также 4,4 тыс. казахов.

В результате с/х освоения татарами терр. 
Приуралья и Ср. Урала в XVI–XVIII вв. здесь 
формируется устойчивая поселенческая сеть, 
основанная на гнездовом принципе расселе-
ния, которая сохраняется и сегодня в услови-
ях урбанизационной перестройки. Она вы-
ступает в качестве основы для воспроизвод-
ства и развития этнокультурных традиций 
народа. В сельской местности в сравнении с 
нач. XX в. численность татар осталась прак-
тически без изменений, а в целом по области 
(с учетом городского населения) увеличилась 
в 3,4 раза.

Для среднеуральских (красноуфимских) 
татар характерно ярко выраженное присут-
ствие башкирского компонента и тесное эт-
нокультурное взаимодействие с ними, поэ-
тому их часто называют татаро-башкирами. 
Уже в нач. XX в. население многих башкир-
ских деревень в Красноуфимском уезде обо-
значались татарами (дд. Бишково, Куянко-
во, Озерки, Рахмангулово, Усть-Баяк, Усть-
Бугалыщ). В 1-й пол. XX в. активно развива-
лись процессы взаимной ассимиляции баш-
кир и татар, чему способствовали смешанные 
браки, а также единая религия – ислам. Про-
цессы смены этнической самоидентификации 
прослеживаются и на материалах переписей 
населения 2-й пол. XX в. В результате тесного 
взаимодействия пермских татар с башкира-
ми они эволюционировали в этнолокальную 
общность – приуральских татар.

К нач. XX в. насчитывалось 119 татарских 
поселений, из них 48 располагались в Крас-
ноуфимском уезде, 17 – в Кунгурском, 32 – в 
Осинском, 21 – в Пермском. Вместе с башкир-
скими деревнями их удельный вес достигал 
2,2%. В дальнейшем данный показатель мало 
менялся. Татарские деревни Пермской губ. в 
основном были небольшими, объединяя до 
50 дворов (43% поселений), реже от 50 до 100 
дворов (19%).

Для деревень кон. XIX в. характерны ха-
отичная застройка, высокие заборы и кривые 
улочки. В крупных населенных пунктах на 
каждые 100 дворов приходилась мечеть. Дома 
татар располагались в глубине дворов, близ-
ко друг к другу, на улицу выходили чаще все-
го амбары и клети. Усадьбы обносились вы-
сокими заборами. В дальнейшем под влияни-
ем процессов урбанизации произошла утра-
та некоторых этнических особенностей за-
стройки и сближение ее со среднеуральским 
вариантом. Нац. черты обустройства сель-
ских поселений в наибольшей степени прояв-
ляются в элементах оформления усадеб.

В XX в. наблюдается рост людности сель-
ских поселений и их укрупнение. По дан-
ным материалов переписи 1959 г., в Сверд-
ловской обл. фиксируется 47 сельских насе-
ленных пунктов с преобладанием татарско-
го населения, в 1970 г. – 53, в 1979 г. – 44, в 
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1989 г. – 40. В целом можно говорить о сохра-
нении сложившейся к нач. XX в. поселенче-
ской сети. При некотором сокращении числа 
татарских сел растет их средняя людность: в 
1959 г. она составила 415,2 чел. (в русских по-
селениях в тот же год – почти в 2 раза мень-
ше); в 1970 г. – 469,7; в 1979 г. – 467,8; в 1989 г. – 
376,9 чел. В татарских селах процессы мигра-
ции протекали не так активно, как в русских. 
Здесь позднее начался демографический пе-
реход и вплоть до наст. времени сохраняют-
ся традиции многодетности. Соотв. это ока-
зывает влияние на процессы естественного 
движения населения, их величину и устойчи-
вость поселений. В целом более половины та-
тарских сел (58,3%) демонстрируют на протя-
жении XX в. положительную динамику с тен-
денцией к росту численности населения – это 
самый высокий показатель по всем нац. груп-
пам среди сел Ср. Урала.

Всего на терр. Свердловской обл. в XX в. 
было выявлено 88 поселений, в которых про-
живали татары, из них 12 имели смешанное 
башкиро-татарское, 42 – русско-татарское, 1 – 
марийско-татарское население. Наблюдается 
тенденция усиления межэтнического взаимо-
действия в условиях урбанизации, в резуль-
тате чего происходит рост числа населенных 
пунктов со смешанным составом населения, 
чаще всего русско-татарским. К числу таких 
деревень относится, напр., Тактамыш (Крас-
ноуфимский р-н), где, по данным переписей 
1979 и 1989 гг., преобладающей национально-
стью обозначены русские.

Статистический анализ башкирских де-
ревень провести затруднительно, т.к. они 
фактически сливаются с татарскими и начи-
ная со 2-й пол. ХХ в. в списках населенных 
мест не регистрируются. В 1904 г. на терр. 
Пермской губ. насчитывалось 190 башкир-
ских поселений, сосредоточенных в Красно-
уфимском, Шадринском, Осинском, Екате-
ринб. уездах. Общая численность башкир-
ского населения в 1904 г. составила 103,6 тыс. 
чел., в 1989 г. – 41,5 тыс. чел., проживающих 
в основном в городах. Налицо сокращение 
башкир в 2,5 раза, но это результат прежде 
всего перекройки администр. границ в преде-
лах быв. Пермской губ.

На протяжении XX в. идет сокращение 
башкирских поселений, в т.ч. за счет про-
цессов ассимиляции. Во 2-й пол. XX в. на 
терр. Свердловской обл. зафиксировано 8 
населенных пунктов со смешанным русско-
башкирским населением. Они располагают-
ся в Сысертском, Белоярском, Нижнесергин-
ском р-нах, не образуя локальной зоны рас-
селения. Рассматривать их в качестве носи-
телей нац. традиции нельзя: они представля-
ют собой урбанизированный вариант сель-
ских поселений, характерный для 1930–80-х 
гг. Традиционные черты более свойственны 

татаро-башкирским населенным пунктам, 
расположенным в Артинском, Ачитском и 
Нижнесергинском р-нах.

В структуре сельского расселения Сверд-
ловской обл. в 1950–70-е гг. отмечается зна-
чительное количество казахских населен-
ных пунктов. В 1-й пол. XX в. в Списках на-
селенных мест Пермской губ. и Уральской 
обл. они не фиксируются. Всего во 2-й пол. 
ХХ в. на терр. Свердловской обл. было заре-
гистрировано 98 казахских аулов, что зна-
чительно больше, чем татарских или марий-
ских населенных пунктов. В 1959 г. насчиты-
валось 44 аула казахов, в 1970 г. – 45, в даль-
нейшем их численность сокращается: в 1979 
и 1989 гг. – до 6. Наибольшее число казахских 
населенных пунктов располагалось на юге и 
юго-вост. обл.: в Камышловском, Байкалов-
ском, Ирбитском, Пышминском, Сухолож-
ском и Каменском р-нах. В материалах пере-
писей населения они обозначаются как бри-
гады или фермы совхозов и колхозов. Ср. чис-
ло жителей в них колеблется от 35,5 в 1956 г. 
до 8,7 чел. в 1989 г. Чаще всего жителями аула 
выступали члены одной семьи, о чем свиде-
тельствуют названия поселений: аулы Аби-
шева, Есмигамбетовых, Жамбекова, Жампе-
това, Жаркимбаевых, Жасуповых и др. с чис-
лом жителей от 6 до 23 чел.

Следует отметить такую особенность ка-
захских поселений, как их временный харак-
тер. Подавляющее большинство аулов каза-
хов с моноэтническим составом населения 
существовали недолго, в течение одного-
двух переписных периодов (1959, 1970 гг.), а 
затем исчезли из регистрационных списков. 
Возможно, что сокращение численности по-
селений в 1970–80-е гг. связано с тем, что в 
силу малолюдности значительная часть ау-
лов перестала регистрироваться, а их насе-
ление приписывалось к близлежащим круп-
ным населенным пунктам. Кроме того, есть 
основания говорить о сохранении полукоче-
вого характера образа жизни, вследствие чего 
семья могла неоднократно менять место жи-
тельства, выполняя подряды и работы (пасть-
ба скота) в др. колхозах и совхозах и создавая 
временные поселения. В целом говорить о 
влиянии казахского народа на развитие сель-
ского расселения Ср. Урала затруднитель-
но, т.к. казахи не сформировали постоянную 
поселенческую сеть и не закрепили за собой 
определенные терр. расселения.

Лит.: Итоги Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года. – http://www.perepis2002.ru/ct/doc/
TOM_04_03.xls; Мазур Л.Н. Села и деревни Среднего 
Урала в XX веке: Статистико-этнографическое опи-
сание. – Екатеринбург, 2003; Она же. Татары в струк-
туре расселения Свердловской области // Фаизханов-
ские чтения.– М. – Н. Новгород, 2009, с. 137–41; Она 
же. Народы Поволжья в структуре сельского расселе-
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ния Среднего Урала в XX веке // Аграрный строй Сред-
него Поволжья в этническом измерении. – М., 2005, с. 
282–89; Она же. Народы Среднего Урала в структуре 
сельского расселения (XX век) // Изв. Уральского гос. ун-
та. Гуманитарная серия. Вып. 13, № 49, 2007, с. 180–95; 
Мазур Л.Н., Бродская Л.И. Эволюция сельских поселе-
ний Среднего Урала в ХХ в.: опыт динамического анали-
за. – Екатеринбург, 2006; Материалы БД «Села и горо-
да Среднего Урала в ХХ веке».

Л.М.

Селянинова Гульсина Дагирьяновна 
(р. 1961) – историк. В 1983 г. окончила исто-
рический фак-т Пермского гос. ун-та. В 1995 
г. в Екатеринбурге защитила кандидатскую 
диссертацию «Художественная интелли-
генция Урала: февраль 1917 – середина 1919 
гг.». Координатор по Пермскому краю всерос. 
школьного конкурса «Человек в истории. Рос-
сия – ХХ век», организованного международ-
ным обществом «Мемориал» и Центром под-
держки демократических молодежных ини-
циатив. Д.и.н., доцент кафедры новой и но-
вейшей истории России Пермского гос. пед. 
ун-та. В 2006–07 гг. – стипендиат фонда Кар-
неги с проектом «Этапы и тенденции совет-
ской нац. политики» – «Русская интеллиген-
ция как культурно-исторический феномен: 
интеллигенция и революционное движение 
кон. XIX – нач. XX вв.». Руководитель Цен-
тра устной истории Перми, одним из направ-
лений которого является запись структури-
рованных исторических интервью о положе-
нии мус. сообщества края в сов. время. Запи-
санные интервью расшифровываются и пере-
даются на хранение в архивы Перми. Автор 
научных статей по тематике сов. прошлого 
пермских мусульман: «Дело “антисоветской 
организации ишанизма” 1948 года», «Мус. об-
щина Прикамья в года Великой Отечествен-
ной войны».

Лит.: Гульсина Дагирьяновна Селянинова. – 
http://proceedings.usu.ru/?base=rubrica&xsln=author.
xslt&id=a0798; Дегтярников В. Устная история – 
что это такое? Конкурс «Человек в истории. Рос-
сия ХХ век». – http://www.echoperm.ru/radioarticle.
php?class=efir&id=14132&part_id=3; Стипендиаты 
фонда Карнеги. – http://www.smolny.nw.ru/smolny_
collegium/fellows/fellows.

К.Ш.

«Семейная обрядность чепецких та-
тар (середина XIX – ХХ вв.)» – монография 
Д.Г. Касимовой, изданная в Ижевске в 2003 г. 
Исследование представляет собой первый 
опыт комплексного изучения семейных об-
рядов чепецких татар. В монографии рекон-

струирован комплекс семейных обрядов и 
обычаев (родильных, свадебных, похоронно-
поминальных); выявлены этапы эволюции 
этих обрядов и сложившиеся локальные вари-
анты. Сделана попытка проанализировать со-
держание обрядов с точки зрения конфессио-
нального наполнения, влияния полиэтнично-
го окружения (бесермян, удмуртов, русских), 
социально-экономического положения та-
тар и политич. событий в стране. Предпринят 
анализ формирования брачных ареалов. На 
основании особенностей семейных обрядов 
у разных локальных групп предложена уточ-
ненная структура чепецких татар.

Конфессионально обусловленные черты 
семейных обрядовых действий и представле-
ний до сих пор выдвигаются самими чепец-
кими татарами как важнейший этнический 
определитель в условиях полиэтничного 
христианского окружения. Так, похоронно-
поминальный цикл до сих пор сохраняет пре-
имущественно исламский характер. Мус. чер-
ты в свадебном цикле максимально полно 
проявились в дореволюционный период, ког-
да законы шариата являлись для татар юри-
дической базой для создания семьи. В сов. 
время юридический статус данных обрядов 
был пересмотрен и низведен до неофициаль-
ных.

Книга снабжена фотоиллюстрациями и 
картосхемами.

Д.К.

Семенов Заит (1701, д. Бол. Тархан Ка-
занской дороги – не ранее 1737) – религиоз-
ный деятель. Ясачный татарин. Сын кряше-
на. Абыз. Поселился в Башкирии в д. Алабу-
га, в зем лях казанских и алатырских та тар, 
на зываемых мещеряками, преподавал де-
тям арабский и татарский яз., а также основы 
ислама. Был женат на Рахиме дочери Ибрая, 
имел пятерых детей. Не поддержал участни-
ков башкирского восстания 1735–40 гг., за 
что его двор был разорен, а сам С. вместе с 
семьей изгнан. В 1736 г. перебрался в Екате-
ринбург. 

В ходе этого восстания в Екатеринбур-
ге оказалось значительное число детей-
аманатов, отправляемых башкирами окрест-
ных деревень в качестве гарантии своей вер-
ности престолу и для избавления от каратель-
ных экспедиций российских войск. По распо-
ряжению В.Н. Татищева в Екатеринбурге в 
дополнение к имеющимся пяти школам, в т.ч. 
немецкой и латинской, была открыта шестая 
– татарская, где преподавал С. Пленных де-
тей он учил татарской грамоте и основам ис-
лама. Ему была выделена казенная квартира, 
отведен казенный покос, назначено учитель-
ское жалованье. Но школа проработала всего 
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1 год, т.к. по решению властей в 1737 г. всех 
учеников отдали в крепостные. 13.07.1737 г. 
С. покинул Екатеринбург вместе со старшим 
сыном, оставив жену и остальных детей, ко-
торых городские власти выслали на прежнее 
место жительства. Дальнейшая судьба абыза 
неизвестна.

Лит.: Корепанов Н. Первый учитель // Областная 
газета. – Екатеринбург, 16.08.1995.

К.Ш., Р.Б.

Соборная мечеть г. Кургана. В 1910 г. 
курганский купец Амрофзан (Амирафзал) 
Галлеев пожертвовал под мечеть свой полу-
каменный 2-этажный дом в Гостинодвор-
ском пер., недалеко от католического костела 
и евангелической кирхи. Первоначально мус. 
община планировала отвести 1-й этаж под ме-
дресе, а 2-й этаж здания использовать для со-
вершения намазов. Дом решено было пере-
строить. Однако Тобольское губ. правление 
не дало разрешение на строительство. Мус. 
община Кургана попыталась взять в арен-
ду каменный дом купца Зайцева, но получи-
ла отказ властей. После 2-летней переписки 
с губ. властями разрешение на перестройку 
здания было получено. 

После возведения минарета с.м. откры-
лась 18.10.1912 г. Мечеть проработала до 1929 
г. В день празднования Курбан-байрама ак-
тивисты Союза воинствующих безбожников 
устроили под окнами с.м. антирелигиозный 
митинг, предшествовавший закрытию куль-
тового сооружения. Здание было конфиско-
вано и переделано под школу №7. В совет-
ское время оно обветшало и в 1962 г. снесено. 
Также в 1929 г. было закрыто здание медре-
се (угол ул. Пичугина и Урицкого), передан-
ное под дом военных. Был закрыт и татаро-
башкирский клуб, располагавшийся по ул. К. 
Маркса. Его помещение было передано двое-
данской церкви. 

С сер. 1990-х гг. мус. община г. Курга-
на совершала молитвы в небольшом аренду-
емом помещении по адресу: ул. Томина 112, 
состоящем из молельной комнаты, учебно-
го класса и небольшой кухни. С 1999 г. нача-
лись работы по подготовке к строительству 
новой с.м. Были проведены испытания грун-
тов, закуплены материалы, 17.06.1999 г. со-
стоялось окончательное утверждение проек-
та, автором которого выступила архитектор 
Галина Стадных. Согласно проекту, в зда-
нии с.м. предусмотрены гардеробы, цоколь-
ный этаж – для омовений, раздельные входы 
для мужчин и женщин. Молельный зал имеет 
антресоль и балкон для женщин.15.07.2000 г. 
в Кургане состоялась торжественная заклад-
ка первого камня в основание нового здания 

с.м. на земельном участке, выделенном вла-
стями в адрес ДУМ АЧР. Строительство с.м. 
ведется Казыятским управлением мусульман 
Курганской обл. исключительно на пожертво-
вания верующих (так, на собранные мус. об-
щиной г. Шадринска 300 тыс. руб. были по-
ставлены пластиковые окна). Поскольку по-
жертвования поступают нерегулярно, стро-
ительство периодически прекращается. Это 
вызывает опасения администрации Курган-
ской обл., которая неоднократно угрожала 
передать здание для завершения строитель-
ства в адрес ЦДУМ, но пока этого не сделала. 
В наст. момент завершено строительство 2-го 
этажа и купола с.м., но в 2009 г. из-за мирово-
го финансового кризиса строительство было 
заморожено. 

Несмотря на то что здание недостроено, 
пятничные намазы уже проводятся на пер-
вом этаже. Имам-хатыбом с.м. является Зие-
дали Мизробоев. Завершение строительства 
мечети является одной из приоритетных за-
дач Уральского муфтията ДУМ АЧР, об этом 
было заявлено на прошедшем в г. Кургане 
23.12.2008 г. встрече муфтиев УрФО. На се-
годняшний день единственным действую-
щим мус. молитвенным помещением г. Кур-
гана является молельная комната в испра-
вительной колонии № 1, открытая в декабре 
2007 г. Численность заключенных-мусульман 
составляет 200 чел. 

Лит.: Ахметов А. Утерянная мечеть // Мусульмане 
Сибири. – 10.1999, с. 2; Возобновилось строительство 
Курганской соборной мечети. Сообщение ИАП «Ислам 
в РФ» от 07.04.2008; Галиуллин Р. Адрес мусульман – г. 
Курган // Мусульмане Сибири. – 06.2000, № 9 (10), с. 4–5; 
Исакаев Г. Курган: мечеть у Тобола // Мусульмане Си-
бири. – 12.1999, № 2 (3), с. 6; Муратов Р. В Кургане про-
шла встреча муфтиев Уральского федерального округа 
// Истина. – 12.2008, № 1(62), с. 1; Он же. О первой ме-
чети Кургана // Истина. – 03.2006, № 32, с. 8; ОГАЧО, ф. 
Р-274, оп. 3, д. 4414, л. 15.

К.Ш.

Соборная мечеть г. Магнитогорска – 
выполнена по проекту архитектора Н.Г. Сая-
хова. Церемония освящения места строитель-
ства с.м. в правобережной части города в пар-
ковой зоне у Южного перехода состоялась 
27.11.1991 г. Площадь землеотвода составляет 
4,2 га. Прообразом с.м. стала мечеть Куббат 
ас-Сахра («Купол скалы») в Иерусалиме. Маг-
нитогорский комплекс состоит из нескольких 
композиционно-планировочных объемов: са-
мой с.м. с двумя залами для мужчин и жен-
щин на 350 молящихся, гостинично-бытового 
корпуса, минарета, хозяйственного комплек-
са с бойлерной. В объемно-планировочном 
отношении с.м. выполнена в виде символа 
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ислама – полумесяца со звездой, где полуме-
сяц – это бытовой корпус, а 9-угольная в пла-
не звезда – само здание мечети. В геометри-
ческом центре полумесяца стоит высокий од-
ноярусный спицевидный минарет с видовой 
площадкой для муэдзина. Композиционно-
планировочной осью все три объема ориен-
тированы в сторону Мекки. Мечеть обраще-
на гл. входом к ул. Грязнова, с поворотом на 
20˚ относительно оси север–юг. Два этажа 
здания объединены арочным порталом. Ин-
терьеры скромные, применены геометриче-
ские и растительные орнаменты в оформле-
нии михраба.

Из-за особенностей строения, проект с.м. 
долго не утверждался городскими архитекто-
рами: все улицы Магнитогорска идут строго 
с севера на юг, а с.м. повернута по отношению 
ко всем зданиям на 20 .̊ Однако мусульма-
нам удалось реализовать проект при спонсор-
ской помощи Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, пожертвований мусуль-
ман, ежемесячно перечислявших часть своей 
зарплаты в фонд строительства с.м., и содей-
ствии мэрии города, выделившей мусульма-
нам землю для организации рынка автозапча-
стей, доход от продажи которых также шел на 
строительство.

В наст. время построены с.м. и минарет. 
Идет строительство гостинично-бытового 
комплекса, где будут размещены ритуальные 
узлы омовения, медресе, библиотека, канце-
лярия, квартиры имама, сторожа и гостинич-
ные номера. Рядом вырастут еще несколько 
зданий: приют для немощных стариков и без-
домных детей на 30 коек и исламский центр. 
Весь комплекс приподнят на 3 м относитель-
но существующего рельефа, что придает соо-
ружениям монументальность. На данный мо-
мент с.м. – крупнейшая в Челябинской обл. 
Имам-хатыб с.м. – У.М. Шакиров.

Лит.: Саяхов Н. Соборная мечеть // Магнитогорск. 
Краткая энциклопедия / Гл. ред. Б.А. Никифоров. – Маг-
нитогорск, 2002, с. 170; Семеновских А. Развитие исла-
ма в Челябинской области. – http://www.islamrf.ru/news/
reportages/umma/2869/; Шевченко У. Челябинская об-
ласть. Мечеть в виде полумесяца с девятиугольной звез-
дой // Комсомольская правда – Челябинск. 31.07.2006.

К.Ш.

Соборная мечеть г. Перми расположе-
на на углу ул. Орджоникидзе (ранее Мона-
стырская), 67 и Осинской, 5. Подготовка к 
строительству каменной с.м. в центре губер-
нии началась в кон. XIX в. Пожертвования 
на ее строительство направляли все мусуль-
мане Пермской губ., а также наиболее состо-
ятельные купцы: братья Агафуровы, Тимки-
ны, Зиганша Ибатуллин. 12.12.1897 г. строи-

тельное отделение Пермского губправления 
отказало поверенному мус. общины круп-
ному купцу З. Ибатуллину в ходатайстве по 
строительству с.м. из-за нарушения строи-
тельных норм в связи с близостью располо-
жения с.м. от соседней межи. Получив от-
каз, Ибатуллин обстоятельно проанализиро-
вал «Устав строительный», на который опи-
рались губ. чиновники, и составил прошение 
к министру внутренних дел И.Л. Горемыки-
ну, в котором предлагал руководствоваться 
общеимперской практикой строительства ме-
четей в городах, когда расстояние между мус. 
храмом и постройками составляет столько, 
сколько положено для застройки в городских 
условиях каменных зданий. Вторичное про-
шение к губ. властям поступило 17.05.1900 г. 
и вновь было направлено на рассмотрение в 
техническо-строительный комитет МВД. В 
итоге строительство было разрешено по пра-
вилам, определявшим строительство право-
славных храмов, т.е. на расстоянии не менее 
10 сажен от соседних строений.

Проект с.м. был разработан архитектором 
А.И. Ожеговым, автором проектов Вознесен-
ской и Успенской церквей в Перми. Строи-
тельство началось в 1901 г. и продолжалось в 
течение двух лет. В 1903 г. состоялось торже-
ственное открытие с.м. По замыслу архитек-
тора, она представляет собой 2-этажное кир-
пичное здание с яйцеобразными вытянуты-
ми куполами стального цвета и 2-ярусным 
минаретом. Здание бирюзового цвета с белой 
лепниной и украшениями, построено в стиле 
эклектики. 2-ярусный минарет с 4 ложными 
башенками с куполами у основания украшен 
окнами с белыми полуколоннами, квадрата-
ми и гексаграммами, а также площадкой для 
муэдзина. Михрабная ниша, ориентирован-
ная на юго-запад, подчеркнута отдельным ку-
полом с золоченым полумесяцем. Вход в ме-
четь – с сев. стороны. Основной купол рас-
положен по центру 4-скатной крыши и укра-
шен поясом из белых гексаграмм с бирюзовы-
ми ромбами по середине. Окна с.м. украшены 
круговым геометрическим орнаментом. Вну-
треннее убранство с.м. скромно, отсутствуют 
настенные украшения, михрабная ниша обо-
значена небольшой лесенкой минбара.

Комплекс с.м. включал в себя здание ме-
дресе и дом муэдзина. В двух соседних по-
лукаменных особняках (ул. Осинская, 7 и 9) 
располагалось Пермское мус. благотв. и про-
светительское общество. С.м. была постро-
ена в р-не компактного проживания татар и 
до кон. 1930-х гг. служила центром религиоз-
ной жизни мус. населения города. В 1920-е гг. 
имамом с.м. служил Айдаров. В октябре 1937 
г. были репрессированы имам с.м. Афлитун 
Халитов и еще 10 духовных лиц, после чего в 
1938 г. городские власти, ссылаясь на то, что 
«у татар мечеть находится без присмотра», за-
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крыли с.м. как культовое учреждение. Здание 
было передано Пермскому облархиву КПСС, 
в годы войны там размещалась часть эвакуи-
рованных экспонатов Эрмитажа. Архив нахо-
дился в здании с.м. до 1986 г., когда был пере-
мещен в спец. построенное для него здание. В 
1986–89 гг. в с.м. располагались выставочный 
зал и библиотека Пермского обл. краеведче-
ского музея.

После митинга с требованием вернуть 
верующим культовые сооружения, который 
прошел 7.05.1989 г. с участием христиан и му-
сульман, сессия городского Совета вынес-
ла решение удовлетворить требования о воз-
врате с.м. 4.04.1990 г. здание было переда-
но верующим. За годы работы в нем совет-
ских учреждений здание пришло в запусте-
ние. После ремонта в 1991 г. с.м. возобнови-
ла свою работу. Во 2-й пол. 1990-х гг. в ре-
зультате конфликта руководства общины с.м. 
с М. Хузиным и ЦДУМ она стала базой для 
формирования в Прикамье второго муфтия-
та – Централизованного религиозного управ-
ления мусульман Пермского края во главе с 
муфтием Х. Галяутдиновым в структуре ДУ-
МЕР. В сер. 1990-х гг. в с.м. был сделан ре-
монт, с 23.03.2004 г. при с.м. работает филиал 
Московского исламского ун-та, имеется ки-
оск по продаже халяль-продукции. Община 
с.м. поддерживает официальный сайт «Ислам 
в Пермском крае».

Лит.: ГАПК, ф. 1205, оп. 1, д. 59; Загидуллин И.К. 
Исламские институты в Российской империи. Ме-
чети в европейской части России и Сибири. – Казань, 
2007, с. 342–43; Каммунис (Коммунист) – Свердловск, 
22.03.1924, № 18 (на татар. яз.); Материалы сайта www.
islam.perm.ru; Пермской мечети 100 лет // Новый ком-
паньон. – Пермь, 29.04.2003, № 15; Пермь от основания 
до наших дней. – Пермь, 2000; Пермь: путеводитель-
справочник. – Пермь, 1970; Селянинова Г.Д. Мусульман-
ская община Прикамья в годы Великой Отечественной 
войны. – http://www.moslem.ru/doc_sgd.htm; Спешилова 
Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. 2-е 
изд., доп. и перераб. – Пермь, 2003, с. 76–78; Фаизов Ф. // 
Идел. – Казань, 1991, № 4.

А.С., Р.Б

Соборная мечеть г. Челябинска («Ак-
мечеть») – историческое мус. культовое зда-
ние (ул. Елькина, 16). В связи со значитель-
ным увеличением в 1870–80-е гг. численно-
сти мус. общины Челябинска (выросшей с 
1863 по 1894 г. в 4,8 раза) за счет татарских 
и башкирских переселенцев, компактно про-
живавших на Азиатской ул. (ныне ул. Ельки-
на), у них возникла потребность в назначе-
нии муллы и строительстве с.м. 30.03.1883 г. 
мусульмане Челябинска ходатайствовали об 
утверждении в должности муллы избранного 

ими башкира М.М. Салимова «впредь до по-
стройки ими мечети», а 30.04.1884 г. мусуль-
мане в количестве 143 чел. ходатайствовали 
о разрешении им постройки с.м. с образова-
нием самост. прихода численностью не ме-
нее 300 душ м.п. (из них в Челябинске было 
200 мусульман м.п., остальные должны были 
быть приписаны из окрестных деревень). Они 
обязались после получения разрешения не-
медленно представить на рассмотрение план 
предполагаемой с.м.

Через челябинское полицейское управ-
ление было объявлено, что строительство 
будет разрешено губ. правлением не рань-
ше, чем мусульмане представят на утвержде-
ние план и добьются в городской управе со-
ответствующего земельного отвода. Одна-
ко крупный челябинский предприниматель 
З.Г. Галеев пожертвовал под строительство 
с.м. собств. участок в 24-м квартале по Ази-
атской ул. 3.02.1889 г. мусульмане подали за-
явление в городскую управу, в котором про-
сили освидетельствовать место на предмет 
будущей постройки. Городская дума на за-
седании 14.02.1889 г. постановила образовать 
спецкомиссию, которая 8.03.1889 г. осмотрела 
участок и единогласно высказалась за то, что 
«место вполне и совершенно пригодно для 
постройки мечети». 9.04.1890 г. от мусульман 
был подан официальный запрос с просьбой 
разрешить начало строительства, которое 
продолжалось с 1890 по 1899 г. Из сохранив-
шихся архивных документов следует, что во 
время строительства, в частности в 1894–96 
гг., мусульмане совершали молитвы во вре-
менной деревянной мечети.

Вокруг истории с.м. сложилась обширная 
историография. Один из исследователей во-
проса отмечает, что новая каменная с.м., от-
крытая в 1899 г., «получившая в народе на-
звание “Белой” (Ак-мечети), стала подлин-
ным центром объединения мус. общины го-
рода, местом сосредоточения религиозной и 
культурной жизни». В др. статье, посвящен-
ной с.м., приводится архитектурное описание 
здания. С.м. «состоит из молитвенного дома 
с михрабом и минарета. Одноэтажное кир-
пичное оштукатуренное здание под вальмо-
вой крышей с металлической кровлей. Высо-
кие с полукруглым завершением окна в про-
филированных наличниках. По периметру 
здания, под многопрофильным карнизом на 
кронштейнах проходит фриз, декорирован-
ный “ширинками”. Михраб обработан гори-
зонтальным рустом, перекрыт граненой кон-
хой. 4-ярусный, 8-угольный в плане минарет, 
встроенный в объем мечети, завершен ку-
полом, увенчанным шпилем. Два верх. яру-
са имеют круговые балконы. Грани минаре-
та выполнены под небольшим уклоном к цен-
тру».

В 1896 г. муэдзином с.м. был избран Ис-
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хак Хусаинович Хусаинов. Одновременно со 
строительством с.м. поблизости был возве-
ден комплекс из трех зданий для мектеба, в 
последующем в одном из них разместилось 
медресе при соборной мечети Челябинска. В 
1906 г. попечителем с.м. был избран З.Г. Гале-
ев, утвержденный в этой должности муфти-
ем ОМДС. Для содержания с.м. он пожертво-
вал свой магазин на ул. Сибирской (ныне ул. 
Труда), ежегодный доход которого составлял 
1200 руб. Вторым муллой был избран извест-
ный историк и обществ. деятель М.Г. Гади-
ев, выступивший одним из учредителей Че-
лябинского мус. благотв. общества. В том же 
году при с.м. открылась мус. библиотека г. 
Челябинска.

После революции с.м. была объявлена 
собственностью гос-ва и передана во времен-
ное пользование зарегистрированной общи-
не верующих. Мус. община с.м. пыталась вы-
строить адекватные отношения с новой вла-
стью. В частности, в ноябре 1917 г. действовал 
комитет по мус. образованию при Челябин-
ской городской думе, который выделял сред-
ства на содержание мус. учебных и просвети-
тельских учреждений. В 1922 г. была образо-
вана Челябинская губ. мус. комиссия помо-
щи голодающим. После организованного ею 
25.03.1922 г. спектакля «Голод заставил» и 
призыва имама-ахуна Салимзяна Урманова 
(см. Репрессированные имамы Челябинской 
обл.) была собрана значительная сумма денег 
в пользу голодающих. Однако усилия мус. 
общины оказались тщетными. В 1924 г. вла-
стями был инициирован процесс против ра-
ботавшего при с.м. товарищества «Идтихад», 
выделявшего согласно нормам шариата 1/40 
часть своих доходов на содержание мечети и 
платившего имаму Урманову зарплату. В ре-
зультате процесса имам был осужден, а това-
рищество закрыто. Еще в 1923 г. была закры-
та вторая мечеть Челябинска на ул. Труда, пе-
реданная губоно под школу. В кон. 1920-х гг. 
началась кампания по изъятию у мус. общи-
ны с.м. Проводились массовые собрания ра-
бочих, публиковались гневные статьи в га-
зетах (см. Типология закрытия мечетей Ср. 
и Юж. Урала). Не выдержав давления, имам 
Исхак Исмагилов 24.08.1928 г. сложил с себя 
обязанности муллы, объявив об этом через 
советскую печать.

В нач. 1930 г. собрание общины с.м., на 
котором присутствовали 181 чел., под давле-
нием властей приняло решение о самороспу-
ске и закрытии с.м. 21.02.1930 г. окрисполком 
утвердил закрытие мечети и передал здание 
под «клуб нацменов». В годы войны в здании 
с.м. размещались фонды обл. краеведческо-
го музея и татаро-башкирской библиотеки. 
Оценив патриотическую позицию мусульман 
страны, прав-во вернуло ряд культовых соо-
ружений (см. III-я мечеть г. Троицка) верую-

щим. Должно было быть возвращено и здание 
с.м. Решение об этом было принято 9.09.1942 
г. малым составом исполкома горсовета. Од-
нако из-за нехватки помещений для размеще-
ния ценностей, хранящихся в мечети, реше-
ние осталось невыполненным. В 1950–60-е 
гг. от мусульман поступало немало просьб о 
возвращении здания верующим, но они были 
проигнорированы. До сер. 1980-х гг. зда-
ние с.м. использовалось как склад под хозяй-
ственные нужды, в результате ненадлежаще-
го ухода были утеряны купол и часть мина-
рета. Однако после передачи здания Челябин-
скому обл. краеведческому музею они были 
восстановлены.

16.08.1988 г. горисполком выступил с хо-
датайством о разрешении регистрации в Че-
лябинске мус. общины, после чего весной 
1989 г. здание с.м. было возвращено верую-
щим. При с.м. работает воскресная школа, 
где все желающие могут получить началь-
ные знания по основам шариата и чтению Ко-
рана. В администр. помещении работают ре-
дакция газеты «Хилял», аппарат Регионально-
го ДУМ Челябинской обл., которым руководи-
ли Г.Ю. Шакаев (1992–2005), Р.А. Раев (с 2006 
г. по наст. время).

Лит.: Боже В.С. Материалы к истории церковно-
религиозной жизни Челябинска (1917–1937) // Челябинск 
неизвестный: Краевед. сб. – Челябинск, 1998, вып. 2, с. 
127, 137–38, 168–70; Он же. Очерк церковно-религиозной 
жизни Челябинска начала ХХ века // Там же. – Челя-
бинск, 1996, вып. 2, с. 24, 34; Боже В.С., Вознюк Л.Ю., 
Конышева Е.В. Ак-мечеть // Челябинск: Энциклопедия 
/ Сост.: В.С. Боже, В.А. Черноземцев. Изд. испр. и доп. 
– Челябинск, 2001; Габидуллин М. Ак-Масджит – Бе-
лая Мечеть // Челябинский рабочий. 14.11.1989; Дегтя-
рев И.В. Купола над городом: История судьбы челябин-
ских церквей / И.В. Дегтярев, В.С. Боже. – Челябинск, 
1992; Денисов Д.Н. Мусульманская община Челябинска 
(60-е гг. XIX – начало XX веков) // Вестник Челябинско-
го госуниверситета. История. Вып. 27. – 2008, № 34, с. 
137–48; Карымова Ю. История создания Ак мечети // 
Хилял. – Челябинск, 2006, № 5, с. 4, 6; ОГАЧО, ф. И-3, оп. 
3, д. 50, л. 69–75.

В.Б., Д.Д., А.С.

Соборная мечеть ичкинских татар в с. 
Ичкино (татар. Юлдус) Шадринского р-на – в 
наст. время единственная действующая ка-
менная мечеть в Курганской обл. Село Ич-
кино было основано в 1556 г. переселившим-
ся после взятия Казани татарским населени-
ем. Ныне населено ичкинскими татарами. В 
документах ГАПК и ГАСО мечеть в Ичкине 
впервые упоминается в 1900 г., хотя о суще-
ствовании магометанской школы известно с 
1858 г. В 1914 г. на средства жителей села была 
построена большая 1-этажная мечеть, ее има-
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мом был Насибулла-мулла. В нач. 1930-х гг. 
мечеть была закрыта, в 1936 г. срезан мина-
рет, а здание стало использоваться как клуб 
и библиотека. В 1970-е гг. здание было разо-
брано и вновь собрано в соседнем с. Сибир-
ки (Янавыл), где до наст. времени использу-
ется как клуб. Несмотря на закрытие мечети, 
в Ичкине продолжали выполняться религиоз-
ные обряды. В предвоенные и послевоенные 
годы обязанности мулл выполняли Сангатул-
ла Сайдашев, Шайнур Шакиров, Мухаммади 
Набиев, Шакир Рахимов. В 1991 г. по иници-
ативе имама Ахмета Жалиловича Галимо-
ва верующие написали заявление депутатам 
сельсовета о выделении здания под мечеть. 
При содействии председателя колхоза Н.Ш. 
Аминова и председателя сельсовета Л.А. Са-
фаровой депутаты рассмотрели заявление ве-
рующих и удовлетворили их просьбу – от-
дали пустующее здание быв. больницы. Над 
ней был возведен минарет, имамом открытой 
21.08.1992 г. мечети стал А.Ж. Галимов. Об-
щина была зарегистрирована в ЦДУМ. Затем 
был принят устав религиозного общества, из-
браны совет, ревизионная комиссия и предсе-
датель общины, которым стал Мавлют Хаса-
нов. Однако здание мечети было ветхим, хо-
лодным и не вмещало всех верующих, поэ-
тому местный предприниматель А.Ш. Хаби-
буллин выступил с инициативой строитель-
ства новой мечети. Изучив архитектуру мече-
тей Тюменской обл., он собственноручно из-
готовил чертеж будущей мечети, пригласил 
мастеров из Ср. Азии, под чьим руководством 
она была построена всего за полтора года. Ее 
открытие состоялось 7.12.2001 г. В народе по-
лучила название «Соборная мечеть ичкин-
ских татар». Это событие не осталось без вни-
мания духовных и светских властей, прези-
дент Респ. Татарстан М.Ш. Шаймиев послал в 
подарок верующим роскошный ковер. 

С.м. находится на возвышении, представ-
ляет собой кирпичное здание с михрабной 
нишей на юж. стороне, с пятью стрельчатыми 
окнами с вост. и зап. стороны и входом с се-
вера. Над входом возвышается 3-ярусный ми-
нарет с площадкой для муэдзина на втором 
ярусе, украшенной чугунным ажурным бал-
кончиком. Основной купол и купол минаре-
та – зеленого цвета. На михрабной нише вы-
бита дата открытия С.м. по хиджре – «1421». 
Внутреннее убранство выдержано в серо-
голубых тонах. Вход ведет в коридор, слева от 
которого находится гардеробное помещение, 
а справа газовая котельная и лестница, веду-
щая на балкон для женщин и далее на мина-
рет. Основной коридор выводит в гл. молит-
венный зал. Общая вместимость С.м. состав-
ляет 110 чел. Имамом С.м. является С.З. Бай-
гулатов, муэдзином – Садык Ахметсабиров, 
председателем общины – А.Ш. Хабибуллин. 
При мечети работает мектеб, где юноши и де-

вушки по отдельности изучают акиду, сиру, 
основы ислама и арабского яз. С.м. является 
достопримечательностью Курганской обл., ее 
неоднократно посещал губернатор Олег Бо-
гомолов, иностранные делегации. В книге 
почетных гостей имеются записи на англий-
ском, немецком, китайском, японском, араб-
ском и мн. др. языках.

Лит.: В селе Юлдус Курганской области откроет-
ся единственная на Урале соборная мечеть. Сообщение 
ИА Uralpress.ru от 6.12.2001; Воронин А. Дорога с дру-
гом на звезду // Казанские ведомости. – 24.06.2003; Га-
лиуллин Р. Из истории с. Ичкино (Юлдус) и ичкинских 
татар // Мусульмане Сибири. – 06.2000, № 9 (10); ГАПК, 
ф. 36, оп. 10, д. 26; Старостин А. Мусульмане Зауралья // 
Медина аль-Ислам. – Н. Новгород, 28.04.2009; Муслимов 
А. Искали воду, нашли родину // Истина. – 06.2005, с.4; 
Восточная жемчужина на р. Ичкинка // Шадринский ку-
рьер. – 1.06.2005, № 64-66, с. 5. 

А.С., Г. Бай

Собрание мусульман г. Глазова Вят-
ской губ. – обществ. объединение мусульман 
г. Глазова: представителей каринских татар, 
живших в городе и занимавшихся коммер-
цией в уезде, и татар-военнослужащих 154-
го запасного полка, квартировавшего в Гла-
зове. Особо значимым стало С.м., проходив-
шее 23.05.1917 г. На нем присутствовали 25 
членов: Галий Долгоаршинных, Нурмухам-
мед Арасланов, Ахтамьян Арасланов, Гиба-
дулла Арасланов, Шейхулла Арасланов, Гу-
байдулла Арасланов, Загидулла Арасланов, 
Ахмадый Дуняшев, Сибгатулла Деветьяров, 
Халим Шарипов, Мухамедша Шарипов, Са-
ляхутдин Ибрагимов, Хусаутдин Ибрагимов, 
Сахиб-Гирей Ямбаев (см. Ямбаевы), Кали-
мулла Гиззатуллин, Ахмет Касимов, Гали-
улла Касимов, Давлетша Касимов, Загидулла 
Касимов, Сагит Касимов, Валиулла Касимов, 
Муллаахмет Журавлев, Салахутдин Абашев, 
Мухаметзян Абашев, Бекташ Абашев. Пред-
седателем был избран С. Ямбаев, секрета-
рем – З. Арасланов.

Все вопросы, рассмотренные в ходе со-
брания, носили этнополитич. характер в духе 
создания конфессионально-культурной ав-
тономии: учредить в г. Глазове мус. обще-
ство для культурно-просветительских целей; 
предложить Глазовскому Обществу мусуль-
ман принять участие в предстоящих выборах 
гласных в Глазовскую городскую думу, обра-
титься к гражданам г. Глазова и Гарнизонно-
му комитету дать одно место гласного в го-
родской думе представителю из мусульман; 
созвать съезд мусульман Глазовского уезда. 
Все инициативы были высказаны С. Ямба-
евым. Он же был выбран кандидатом от му-
сульман в гласные городской думы. С. Ямба-
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ев также зачитал отчет о работе Московско-
го Всерос. мусульманского съезда, на кото-
ром присутствовал как делегат от мусульман 
г. Глазова.

В итоге С.м. постановило: избрать ко-
миссию по созданию культурно-про-
светительского мус. общества г. Глазова и 
разработке его устава (члены комиссии: пред-
седатель С. Ямбаев, секретарь З. Арасланов, 
казначей М. Шарипов и члены – Н. Арасла-
нов, А. Касимов, Х. Шарипов, С. Ибрагимов, 
А. Арасланов); созвать съезд мусульман Гла-
зовского уезда в нач. июня 1917 г., поручить 
членам комиссии выработать программу во-
просов, подлежащих обсуждению на съезде; 
назначить время созыва съезда; послать при-
глашения всем мус. приходам Глазовского 
уезда; довести сведения до уездного комис-
сара.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160-230; Она же. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность. История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008.

Д.К.

Советская система образования для 
мусульман на Ср. Урале в 1920-е гг. После 
завершения Гражданской войны сов. власть 
приступила к планомерному разрушению ин-
тов мус. общины, постепенно лишая ее при-
сущих ей функций (образовательной, финан-
совой, социальной, идеологической и др.). 
Одной из гл. задач стало создание параллель-
ных общинным ин-тов, ориентированных на 
мусульман, но действовавших при поддерж-
ке гос-ва. В первую очередь были созданы 
параллельные ин-ты образования. 22.08.1919 
г. указом Екатеринб. губвоенревкомта был 
упразднен Мус. временный революцион-
ный комитет, а вместо него создана мус. сек-
ция для культурно-просветительской рабо-
ты среди мусульман при губотделе народно-
го образования. После этого началась корен-
ная перестройка образовательных и культур-
ных ин-тов уральских мусульман с последо-
вательным удалением оттуда религии. Изме-
нения коснулись всех уровней образования.

1.09.1919 г. в Екатеринбурге открылся мус. 
детсад (ул. Коковинская, 14). В октябре 1921 
г. он слился с детским очагом, в результате 
чего были образованы 1-й и 2-й мус. детсады. 
В обоих дошкольных учреждениях находи-
лись 84 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Осе-
нью 1920 г. коллегия губ. подотдела нацмень-
шинств приняла решение организовать ана-
логичные детсады для мусульман в Надеж-

динске, Верхотурье и Ниж. Тагиле. В резуль-
тате страшного голода нач. 1920-х гг. из По-
волжья на Урал были привезены оставшиеся 
без родителей татарские и башкирские дети. 
Для их размещения в ряде городов Урала 
были организованы мус. детдома. Так, в мус. 
приюте Екатеринбурга в 1922 г. находилось 
33 ребенка. По достижении 8-летнего возрас-
та все дети из детсадов и детдомов переводи-
лись в Ударную школу.

К 1919 г. в Екатеринбурге действовали 
мус. школа 1-й ступени по адресу: ул. А. Ва-
лека, 15 и мус. школа по адресу: ул. Шейнкма-
на, 14, где значительное внимание уделялось 
прежде всего религиозному обучению. В це-
лом же к 1920 г. на тер. Пермской губ. насчи-
тывалось 643 школы для детей татар и баш-
кир. Значительную сложность для выстраи-
вания альтернативной системы образования 
для мус. нацменьшинств представлял пере-
ход от религиозного к светскому образова-
нию. В частности, не хватало учебных по-
собий; по воспоминаниям учащихся тех лет, 
они учились по старым религиозным книгам 
и прятали их, если заходил инспектор. В фев-
рале 1920 г. прошел 1-й съезд работников про-
свещения нацменьшинств Екатеринб. губ., на 
котором была озвучена необходимость разра-
ботки методических пособий для нац. учеб-
ных заведений. Помимо этого, коллегия по-
дотдела нацменьшинств в апреле 1920 г. 
приняла решение об издании при подотделе 
спецжурнала на татарском яз. по культурно-
просветительским мероприятиям. В эти годы 
была сформирована сеть средних и средних 
спец. учебных заведений.

Президиум Уралсовета в одном из доку-
ментов обращает внимание на то, что «борь-
ба с религиозными предрассудками» не мо-
жет проводиться мерами администрирова-
ния, а потому гл. задачей должно стать рас-
ширение сети школ и др. просветительских 
учреждений для татаро-башкирского населе-
ния. Впоследствии существовавшая сеть ср. 
татарских и башкирских школ начала укруп-
няться, в школах вводились новые предме-
ты и программы. Религиозные кадры заменя-
лись светскими преподавателями, хотя ощу-
щалась их острая нехватка.

С целью подготовки учительских ка-
дров в 1919 г. в Екатеринбурге был образован 
Мус. педтехникум (также «3-годичные мус. 
или татаро-башкирские курсы»). Аналогич-
ные учебные заведения появились и в др. го-
родах Урала – Троицке, Кудымкаре, Тоболь-
ске. Студенты мус. техникума испытывали 
материально-технические трудности из-за 
недофинансирования. 35% из них были вы-
ходцами из детских домов, получали неболь-
шие стипендии, часто не имели одежды и об-
уви, жили в деревянном бараке.

В 1930 г. произошла перестройка нац. 
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педтехникумов: они приобрели аграрный 
или индустриальный уклон. После реформы 
Свердловский татаро-башкирский педтех-
никум имел 4 отделения: школьное (готови-
ло работников школ 1-й ступени); внешколь-
ное (работников райпионербюро); дошколь-
ное (участковых и кустовых дошкольных 
организаторов-методистов); политпросвеще-
ния (работников домов культуры, библиотек, 
изб-читален и др. учреждений культуры). Од-
нако выпускаемых пед. кадров все равно не 
хватало. Поэтому широкое распространение 
во 2-й пол. 1920-х – 1-й пол. 1930-х гг. получи-
ла подготовка учителей через краткосрочные 
педагогические курсы.

Параллельно этим процессам уничто-
жались религиозные учебные заведения. На 
основании постановления президиума Все-
рос. центр. исполкома Совета рабочих, кре-
стьянских, красноармейских и казачьих де-
путатов от 9.06.1924 г. о мус. вероучении Нар-
компрос совместно с наркомом внутренних 
дел разработал инструкцию «О преподава-
нии мус. вероучения среди вост. народно-
стей, исповедующих мус. вероучение». По-
сле ее утверждения ВЦИК 27.07.1925 г. пре-
зидиум Уралсовета разослал этот документ с 
собств. инструкцией: 1) посещать занятия мо-
гут только дети с 14 лет, окончившие школу 
1-й ступени; 2) обучение допускается только 
в мечетях, которые, по заключению органов 
просвещения и здравоохранения, удовлет-
воряют всем санитарно-техническим требо-
ваниям; 3) с преподавателей берется подпи-
ска о том, что, кроме вопросов веры, никаких 
др. предметов они вести не будут; 4) препо-
давание должно вестись в часы по окончании 
занятий в сов. школах. В действительности 
же религиозные учебные заведения в 1920-е 
гг. фактически прекратили свою работу. На 
съезде мус. духовенства 4-го Горнозаводско-
го р-на Уральской обл. 1927 г. констатирова-
лось, что «население боится открывать рели-
гиозные школы». В результате доносов были 
закрыты ряд нелегальных мектебов в Екате-
ринбурге, которые работали на частных квар-
тирах. 26.06.1926 г. Свердловский окружной 
исполком без объяснения причин отклонил 
ходатайство Свердловского мус. религиоз-
ного об-ва о разрешении преподавать основы 
ислама в здании мечети.

В 1928 г. были подведены первые ито-
ги нац. политики на Урале в обл. народного 
образования. Кол-во нац. школ и учителей с 
1925 по 1928 г. выросло на 29%. Тем не менее 
как школам, так и учителям было далеко до 
русских учебных заведений и педагогов. Из-
за отсутствия дореволюционной базы здания 
школ не отвечали элементарным требовани-
ям санитарии и гигиены, в школах были гру-
бые скамейки, вместо парт – ветхие доски, во 
многих школах не было шкафов. Качествен-

ный состав учителей по школьной переписи 
1927 г. выявил, что среди татарских педаго-
гов нет ни одного с высшим образованием, 
42% окончили медресе, соответствовавшие 
уровню нижне-средней школы, ср. образова-
ние имели 27% педагогов (у русских – 92%). 
Преподавание велось на двух языках. По ито-
гам исследования на предмет религиозности 
учащихся в свердловской татаро-башкирской 
7-летней школе, проведенного в том же году, 
верующими себя считали 40% учащихся, не-
верующими – 24%, колеблющимися – 37%. 
Исследования, проведенные в др. р-нах 
Уральской обл., дали аналогичные результа-
ты. Т.о., несмотря на определенный прогресс 
в деле строительства параллельной системы 
образования и политики, направленной на 
разрушение образовательной функции мус. 
общин, влияние ислама на сознание учащих-
ся не было преодолено в короткие сроки, на 
которые рассчитывали сов. власти. Это стало 
одной из причин ужесточения антиисламской 
политики, выразившейся в кампаниях по за-
крытию мечетей (см. Типология закрытия ме-
четей Ср. и Юж. Урала) и репрессий против 
имамов (см. Репрессированные имамы Сверд-
ловской обл.).

Лит.: ГАСО, ф. Р-17, оп. 1, д. 98; д. 821, л. 116; ф. 
Р-88, оп. 5, д. 49; ф. Р-79, оп. 2, д. 241, л. 11, 25, 29; ф. 
Р-102, оп. 1, д. 363; ф. Р-233, оп. 1, д. 258, л. 287, 494; д. 
926, л. 9; д. 1158; Латыпов Р.Т. Подготовка нац. кадров 
для татаро-башкирского населения Урала в 1920–1930 
годы. – http://tatural.ru/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=29&Itemid=33; ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 300, 
л. 39 об., 262 об.

А.С., Р.Б.

Соглашение о сотрудничестве между ад-
министрацией Челябинской обл. и ЦДУМ 
в культурно-образовательной и социально-
экономической сферах от 19.06.1998 г. – пер-
вый в России из серии подобных докумен-
тов, заключенных муфтием Т. Таджутдином 
с руководителями ряда российских регионов 
и федеральных округов. Его подписание ста-
ло возможно благодаря усилиям муфтия Че-
лябинской обл. Г. Шакаева. Предусматрива-
ет сотрудничество в разработке и реализации 
совм. программ, проектов в обл. образования, 
нравственного воспитания, культуры, духов-
ного просвещения, здравоохранения, благо-
творительности, социальной работы. Сто-
роны декларируют создание совм. образова-
тельных и просветительных программ и пу-
бликаций, проведение конференций, семи-
наров и «круглых столов» по названным на-
правлениям для духовно-нравственного вос-
питания жителей Челябинской обл. Админи-
страция региона обещает содействие возвра-
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щению мус. религиозным объединениям ра-
нее принадлежавших им зданий и помеще-
ний; предоставление МРОМ в составе ЦДУМ 
налоговых и иных льгот; оказание финансо-
вой, материальной и иной помощи религиоз-
ным организациям в реставрации, содержа-
нии и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры; оказание 
поддержки образовательной деятельности, 
проводимой имамами ЦДУМ; иную органи-
зационную и административную помощь. В 
свою очередь ЦДУМ обещает в документе 
разрабатывать учебные программы и учебно-
методическую литературу по религиозно-
нравственным дисциплинам, взаимодей-
ствовать по вопросам создания благоприят-
ной психологической среды в социальных 
учреждениях, проводить духовную работу с 
военнослужащими и вести работу с молоде-
жью в деле ее патриотического воспитания и 
духовно-нравственной подготовке к армей-
ской службе. Документ стал основой плодот-
ворного сотрудничества Регионального ДУМ 
Челябинской обл. с властями региона. Нали-
чие С. стало основой для значительного уве-
личения кол-ва мус. общин, строительства и 
реставрации мечетей, открытия мектебов и 
медресе, активного участия мусульман в про-
водимых властями официальных мероприя-
тиях и конференциях. В ходе визита Т. Тад-
жутдина в Челябинск в ноябре 2008 г. срок 
действия с. был продлен.

А.С.

Сорокин Петр Матвеевич (1860–95) – 
сотрудник Вятского статистического коми-
тета, краевед, член Вятской ученой архивной 
комиссии. Учился в СПб., некоторое работал 
в лаборатории Д.И. Менделеева. Уехав в Вят-
ку, занялся краеведением. Автор ряда ста-
тей и неопубликованных работ об истории и 
культуре чепецких татар.

Предками чепецких татар считал арских 
князей, полагая, что это название происходит 
от г. Арска – места их переселения. Этниче-
ское происхождение князей определял как та-
тарское. Тем самым утверждал, что термин 
«арский» – не этнографический, а географи-
ческий. Исследовал ранний период истории 
каринских татар, т.е. период заселения арских 
князей в низовье р. Чепцы, основания Кари-
но, складывания патронимических групп и 
фамилий; охарактеризовал их социально-
экономическое положение, отношения с Мо-
сквой и подвластными удмуртами.

В основу статьи о татарах Глазовского 
уезда положены личные наблюдения С. (кото-
рый знал татарский яз. и арабскую письмен-
ность), сделанные им во время спец. поездки 
по деревням Балезинской, Кестымской и Юм-

ской вол. Статья содержит сведения по мате-
риальной и духовной культуре, дается опи-
сание поселений, двора, хозяйства, ремесел, 
одежды, домашней утвари, построек; харак-
теризуются брачно-семейные отношения, па-
тронимический состав, социальное поведе-
ние. Особое внимание уделено мус. культу-
ре татар. Автор наблюдал трепетное отноше-
ние местного населения ко всему, что касает-
ся мира ислама. С. охарактеризовал местных 
мулл, показал имущественное различие меж-
ду указными и пятивременными муллами и 
муэдзинами. Указные муллы, по С., это дере-
венская аристократия; наравне с зажиточны-
ми торговыми людьми они не вели земледель-
ческой жизни, отличались достаточно высо-
ким уровнем грамотности. Доходы муэдзи-
нов и пятивременных мулл маленьких аулов 
были очень малы, они всегда жили как кре-
стьяне средней руки, сами выполняли всю 
черновую работу на поле и по хозяйству. С. 
отмечал, что служители культа иногда дела-
ли ошибки при переводах золотоордынских 
монет и эпитафий старых могильных камней 
времен Казанского ханства. Описал могиль-
ный камень в д. Гордино, почитание бесер-
мянских кладбищ бигер шай.

В рукописи «Северо-вятские татары и 
бесермяне, взаимные соотношения их чис-
ленности, действительное вероисповедание, 
расселение и численность» С. проанализи-
ровал татаро-бесермянские связи. Он пола-
гал, что в течение нескольких веков эти связи 
были столь тесными, что подворная перепись 
1891 г. не смогла точно определить этниче-
ский характер населенных пунктов: с одной 
стороны, в состав татарского населения оши-
бочно включили бесермян, с другой – часть 
татарских поселений вовсе не зафиксирова-
ли, неправильно причислив их к бесермян-
ским. Причину совершенных ошибок С. ви-
дел в непонимании переписчиками этнокон-
фессиональной ситуации, когда татар и бе-
сермян, исповедующих ислам, считали од-
ним народом. По его мнению, среди них сле-
довало различать 4 группы: татар-мусульман, 
бесермян-мусульман, татар-христиан и 
бесермян-христиан. Исходя из такой группи-
ровки, С. по-своему интерпретировал этниче-
ский состав поселений Глазовского уезда. К 
перечисленным переписью 1891 г. татарским 
поселениям исследователь добавил почи-
нок Бугашур Ежевской вол. с мус.-татарским 
населением, а также ряд поселений, в кото-
рых проживали татары-христиане: с. Еже-
во Ежевской вол., поч. Васильевский, д. Тур-
чинскую (Ож’яр), поч. Ивановский (Пиканы), 
Филимоновский, Истошурский (Пислегово) 
Юмской вол., д. Битчемшур Балезинской вол. 
В то же время он исключил из списка те на-
селенные пункты, которые, по его мнению, 
были заселены не татарами, а бесермянами-
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мусульманами. К таким он отнес д. Гордино 
Балезинской вол., поч. Зеглуд Юмской вол., 
дд. Ворца, Моино, поч. Бадеро, Мал. Палагай, 
Верх. Дасос, Усть-Лемский Ежевской вол. С. 
тем самым произвел ревизию этнического со-
става многих деревень, принятых за татар-
ские, разделив их население на мусульман: 
татар и бесермян.

Лит.: Архив СПб. отделения РАН, ф. 811, д. 41, л. 
114–116 об.; Голубев П.А. Петр Матвеевич Сорокин // 
Вятский край. – Вятка, 20.09.1895, № 86, с. 4; Касимо-
ва Д.Г. Семейная обрядность чепецких татар (середи-
на XIX – XX вв.). – Ижевск, 2003, с. 25–26; Сорокин П.М. 
Арские князья в Карине // Календарь и памятная книж-
ка Вятской губернии на 1895 г. – Вятка, 1896, с. 85–96; 
Он же. Татары Глазовского уезда // Календарь и памят-
ная книжка Вятской губернии на 1898 г. – Вятка, 1897, 
с. 85–96.

Д.К.

Социальный облик имамов Свердлов-
ской обл. – социологическое исследование, 
выполненное в рамках проекта «Социальный 
облик имамов Урала нач. XXI в.» в 2007–09 
гг. На основе анализа биографических дан-
ных 70% имамов региона исследуются их ре-
лигиозная и обществ. деятельность, карье-
ра и образовательный уровень. Одним из ре-
зультатов проекта стал усредненный портрет 
свердловского имама: это татарин (82%) стар-
шего возраста (56 лет), коренной свердловча-
нин (73%), родившийся в деревне (65%) в кре-
стьянской семье (61%), имеющий какое-либо 
светское (58,5%), но не имеющий официаль-
ного духовного образования (66%); за свой 
многолетний труд в светской сфере заслу-
живший уважение людей, которые попроси-
ли его руководить их религиозной жизнью и 
избрали на должность имама (74%); человек 
скромный, интеллигентный, не публичный, 
но деятельный, построивший как минимум 
одну мечеть (43% – 1 мечеть, 46% – более 1 
мечети), но не совершивший хадж (66%); ла-
куну в области духовного образования он за-
полняет пост. чтением спец. религиозной ли-
тературы и занятиями на курсах для има-
мов; не владеющий арабской письменностью 
(50%) и в богослужебной практике использу-
ющий коранические тексты, транскрибиро-
ванные на татарский яз.; женатый (84%), отец 
двоих детей.

Анализ полученных в ходе исследования 
данных показывает, что в Свердловской обл. 
не идет процесс обновления и воспроизвод-
ства корпуса имамов. Со временем это может 
привести к кадровому кризису, эффективных 
мер преодоления которого не будет найдено, 
если только не предпринять срочных мер по 
организации на тер. Ср. Урала высшего или 

среднего медресе, не улучшить материальное 
обеспечение и не повысить социальный пре-
стиж профессии имама в глазах молодежи.

Лит.: Старостин А.Н. Исламское духовенство 
России в борьбе за возвращение статуса интеллекту-
альной элиты. – http://hist.usu.ru/docs/Konfer/28.doc-; Он 
же. Социальный облик имамов Урала начала XXI века 
/ Отв. ред. Д.В. Мухетдинов. – М. – Н. Новгород, 2009, 
с. 74–101.

А.С.

«Социальный облик имамов Урала на-
чала XXI века» – монография А.Н. Старо-
стина. В книге описывается история и совр. 
положение имамов Урала, автор делает ак-
цент на описании их бытового и финансо-
вого положения, степени политич. и духов-
ного влияния в совр. обществе. В приложе-
нии приводятся документы разл. ДУМ, ре-
гламентирующие деятельность служителей 
культа, и биографические интервью с имама-
ми и муфтиями, опубликованные автором ра-
нее в СМИ. На основании социологического 
исследования, проведенного в 2007–08 гг. на 
тер. Свердловской, Тюменской, Челябинской 
обл., Пермского края и ХМАО, воссоздается 
усредненный портрет совр. уральского има-
ма (см. Социальный облик имамов Свердлов-
ской обл.). Автором выделяются разл. группы 
имамов в зависимости от типа карьеры или 
региона, т.к. экономическая и этнодемогра-
фическая ситуация в отдельно взятых реги-
онах оказывает значительное влияние на их 
социальный облик. Уральские имамы проис-
ходят из разных социальных групп, и их про-
исхождение не являлось определяющим фак-
тором для их дальнейшей карьеры. Тот факт, 
что уральские имамы в подавляющем боль-
шинстве являются представителями народов 
Поволжья, влияет на развитие в регионе тра-
диционного для России суннитского ислама 
ханафитского мазхаба. Книга содержит та-
блицы и подборку фотографий.

Выпущена ИД «Медина» (М. – Н. Новго-
род) в 2009 г. Авторы предисловия к.полит.н. 
Д.В. Мухетдинов, д.и.н. А.Ю. Хабутдинов; 
отв. ред. Д.В. Мухетдинов.

К.Ш.

«Социальный портрет мусульманина 
1930-х гг.» – социологическое исследование, 
выполненное в нач. 2000-х гг. А.В. Михале-
вой на основе анализа данных личных анкет 
репрессированных и проходивших по дан-
ным делам свидетелей из числа татар и баш-
кир Прикамья. Проанализировав дела репрес-
сированных мусульман, хранящихся в архив-
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ных фондах, автор приходит к выводу, что 
на 1937 г. среднестатистический портрет му-
сульманина Прикамья был следующим: не-
молодой человек 43 лет, рожденный в посл. 
десятилетии XIX в. (1894), по национально-
сти татарин или башкир, выходец из серед-
няцкой крестьянской семьи, неграмотный 
или малограмотный (с учетом критерия – зна-
ние русского яз.), беспартийный, несудимый, 
воздержавшийся от военной службы в пери-
од Гражданской войны, не имеющий наград 
и пр. знаков отличия, женатый, хозяин боль-
шой семьи (более 4 чел.). Автор подчеркива-
ет, что репрессивная волна была направлена 
прежде всего против выходцев из семей кула-
ков и духовенства. Социальное происхожде-
ние арестованных показывает аграрный ха-
рактер мус. населения Прикамья (80% – вы-
ходцы из крестьянских семей и 20% – из се-
мей духовенства, которые совмещали свою 
деятельность с земледелием). 5% арестован-
ных имели религиозное образование (окон-
чили медресе), однако следственные органы 
при составлении анкет игнорировали образо-
вание, полученное в мус. религиозных шко-
лах, хотя многие из арестованных прекрасно 
владели арабским яз., на нем читали и вели 
переписку.

До 40% арестованных были приезжими в 
Бардымский р-н (из них 66,8% – из ТАССР, по 
8,3% – из Челябинской обл. и Удмуртии. Ана-
лизируя религиозные представления аресто-
ванных, отразившиеся в протоколах допро-
сов, даже с учетом жестких методов их про-
ведения и навешивания ярлыков, исследова-
тель констатирует, что «они не только выска-
зывались против советской власти, колхозно-
го строительства, тяжести налогового бреме-
ни, но и были убеждены, что на смену власти 
большевиков придет власть религии, а точнее 
ислама». Их показания наполнены эсхатоло-
гическими ожиданиями, что характерно для 
мус. населения региона на протяжении все-
го советского времени (См. «Антисоветская 
организация ишанизма» в Молотовской обл.).

Социальный портрет второй группы ис-
следуемых лиц серьезно отличается от пер-
вой. Свидетели – это молодые люди 1903 г.р. 
(34 года), из числа местных жителей, из се-
мей крестьян-бедняков, малограмотные (в 
отдельных случаях с партийным образова-
нием), не всегда партийные (35%), семейные, 
служившие в прежних армиях (особенно в 
РККА), не судимые. Автор отмечает, что ре-
лигиозные взгляды свидетелей определить 
намного сложнее, но практика последующих 
лет (1960–80-х гг.) показывает, что даже пар-
тийные работники, советские чиновники, 
атеистические пропагандисты, в период мас-
совых репрессий проходившие по делу в ка-
честве свидетелей, вспоминали о своей кон-
фессиональной принадлежности: устраива-

ли несанкционированные религиозные заня-
тия, завещали похоронить себя по мус. обря-
ду. Т.о., и они не стали опорой режима и мест-
ных властей. Автор приходит к следующим 
выводам: «Из основных характеристик следу-
ет, что это люди, изначально отстраненные от 
власти, прежде всего из-за своей нац. принад-
лежности... мусульмане региона не представ-
ляли реальной угрозы существующему режи-
му. Наоборот, сама власть подогревала нац. и 
религиозные чувства татаро-башкирского 
населения. Насилием, репрессиями, дости-
гался обратный эффект – культивировались 
этноконфессиональные аспекты сознания. 
Именно внутренняя традиция (мечеть, род-
ственные, семейные узы) обеспечивала вы-
живание, социализацию этноконфессиональ-
ного общества».

Лит.: Михалева А.В. Социальный портрет мусуль-
манина 1930-х годов // Политический альманах Прика-
мья. – Пермь, 2002. Вып. 3, с. 178–84.

А.С.

 
«Союз мусульманок Урала» – обществ.-

религиозная организация. Основной целью 
является обучение женщин, поднятие и под-
держание высокого нравственного уров-
ня мусульманок Свердловской обл. Предсе-
датель – Рузиля Гараева. Был организован в 
преддверии международного женского дня 
8.03.2007 г. в «Медной» мечети г. Верх. Пыш-
ма. Первоначально организация называлась 
«Исламийа», затем, по примеру «Союза му-
сульманок Татарстана», с которой у органи-
зации завязались тесные взаимоотношения, 
была переименована. Активистки организа-
ции, женщины от 20 до 40 лет, проводят ряд 
социально значимых мероприятий: ежегод-
ные детские исламские лагеря при «Медной» 
мечети, где в среднем ок. 20 детей получают 
знания по акиде (вероучению), истории исла-
ма, сире, основам арабского яз. Раз в квартал 
проводились лекции на темы «Женщина в ис-
ламе», «Семья и ислам» и т.д. В марте 2008 г. 
был организован показ мод. С.м. активно со-
трудничает как со светскими, так и с ислам-
скими СМИ, в частности, с телепрограммой 
«Ислам сегодня», телестудией «Манара», с 
их помощью рассказывая о совр. положении 
уральских мусульманок. Активистки С.м. 
ведут форум на интернет-портале «Ислам в 
Екатеринбурге».

Лит.: Абдуллаева М. Быть счастливой самой и сде-
лать счастливой жизнь близких. – http://www.islam.ru/
pressclub/vslux/bisajolad; Боженко Р. Мусульманки вы-
ходят из тени // Аргументы и факты – Урал. – Екате-
ринбург, 03.2007; Союз мусульманок Урала. – http://www.
islamur.com/index.php?option=com_content&task=view&
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id=36&Itemid=38; Старостин А. Мусульманки Средне-
го Урала, объединяйтесь! // Областная газета. – Ека-
теринбург, 16.03.2007.

А.С.

Союз мусульманской молодежи Екате-
ринбурга – обществ. организация. Основана в 
1997 г., базировалась в ДК «Уралмаш». Возгла-
вил ее Дамир Раисович Марковский (р. 1963, 
уроженец п. Красный Верхне-Пышминского 
р-на Свердловской обл.) – криминальный ав-
торитет, член обществ.-политич. сообщества 
«Уралмаш», зам. директора коммерческого 
предприятия «Уралмаш-Коммерс». Под эги-
дой возглавляемого им С. он объявил о нача-
ле строительства исламского комплекса в Ор-
джоникидзевском р-не Екатеринбурга стои-
мостью в 700 тыс. долларов США. Заручив-
шись поддержкой ряда религиозных деяте-
лей, он провел переговоры с представителями 
арабских гос-в. В результате на счет органи-
зации были переведены 100 тыс. долларов из 
Ливии, 50 тыс. от Ассоциации мус. промыш-
ленников Турции, 70 тыс. от исламского бан-
ка «Дубаи». 6.06.1998 г. в присутствии гостей 
из Саудовской Аравии, Ливии, Сирии, Тур-
ции и ОАЭ в м/р-не «Эльмаш» Екатеринбурга 
был заложен первый камень исламского цен-
тра, однако после завершения церемонии, как 
только гости разошлись, его выкопали и пере-
несли, «опасаясь похищения», в офис С. Как 
выяснилось позже, представители С. даже не 
подавали заявления на оформление землеот-
вода, а городские власти не были информи-
рованы об акции по закладке первого камня. 
Строительство так и не началось, а спонсор-
ские деньги исчезли. Этим фактом заинтере-
совались правоохранительные органы. В ре-
зультате обыска, проведенного управлени-
ем по борьбе с организованной преступно-
стью Свердловского ГУВД в штаб-квартире 
С., было найдено множество поддельных сер-
тификатов и лицензий на реализацию кон-
трафактного алкоголя. По версии следствия, 
спонсорские деньги были пущены на произ-
водство данной алкогольной продукции. Ра-
нее судимый по ст. 108 и 206 УК РСФСР Д.Р. 
Марковский исчез и был объявлен в розыск, 
помимо прочего, за бандитизм, терроризм и 
покушение на убийство. С. прекратил суще-
ствование после 2000 г. Компания по строи-
тельству исламского комплекса стала круп-
нейшим в истории Урала мошенничеством, 
связанным с исламом.

Лит.: Сабиров Р. Хроника необъявленной войны 
(Кто и как разрушает единство российских мусульман) 
// Завтра. – 25.07.2000, № 30; Сибирский пельмень, мо-
сковский соус и уралмашевское зелье // Вечерние ведо-
мости из Екатеринбурга. 10.03.1999; Тищенко Я. След 

шайтана // Московский комсомолец – Урал. – Екатерин-
бург, 7–14.10.1999.

К.Ш.

Старостин Алексей Николаевич (р. 
14.12.1984, г.Екатеринбург) – историк, жур-
налист. Окончил Горно-геологический лицей 
Екатеринбурга. Лауреат премии избиратель-
ной комиссии Свердловской обл. в 2002 г. за 
историческое исследование: «Правовые тра-
диции Чечни и Дагестана при формировании 
органов госвласти в XVIII–XIX вв.». Окончил 
Школы юных корреспондентов в Екатерин-
бурге и Москве по программе ООН–ЮНЕ-
СИФ (2000). С отличием окончил бакалаври-
ат (2006), магистратуру (2008) исторического 
ф-та УрГУ им. М. Горького. Участник I Все-
рос. олимпиады по персидскому яз. и лите-
ратуре (М., 2004). Обучается в аспирантуре 
УрГУ под руководством д.и.н. Е.М. Главац-
кой. С юношеских лет профессионально за-
нимается журналистикой. В 1994–99 гг. – ве-
дущий воскресной детской радиопрограммы, 
в 1997–2001 гг. – корреспондент и ведущий 
детских телевизионных программ Свердлов-
ской гостелерадиокомпании. С 2000 г. – кор-
респондент обществ.-политич. «Областной 
газеты». В 2004–05 – журналист ИД «Медиа-
круг», в 2005–06 гг. – шеф-редактор инфор-
мационного видеопортала телекомпании 
ЕСТВ (Екатеринбург). С 2006 г. – руководи-
тель телепрограммы «Ислам сегодня» телека-
нала ОблТВ (Екатеринбург), ведущий рубри-
ки для мусульман в газете «Народный совет» 
(М.), в 2006–07 гг. – собкор информационного 
канала Ислам.ру. С 2007 г. – собкор ИД «Ме-
дина» в Уральском регионе. Лауреат ряда ре-
гиональных конкурсов среди журналистов.

Сфера научных интересов – история ис-
лама в России, на Бл. Востоке и в Иране, тру-
довая миграция из Центр. Азии. Автор ряда 
научных статей и монографий по истории 
уральской промышленности, ислама в Иране 
и на Урале, десятков публицистических ста-
тей по истории и совр. состоянию ислама в 
Уральском регионе. Принимал участие в ряде 
исламоведческих научно-практических кон-
ференций. Владеет английским и персидским 
яз. Женат.

Лит.: Алексей Николаевич Старостин // II Всерос-
сийский форум «Многонациональная Россия: этнология 
и киноантропология», 13–14.04.2009, Екатеринбург. Те-
зисы и материалы. – Екатеринбург, 2009, с. 98; Муха-
метов А.Р. Какой он, «Ислам сегодня» на Урале? – http://
www.islam.ru/pressclub/gost/kaonisura/?print_ page; Пер-
сы истфака – http://www.hist.usu.ru/album/client/text.
asp?aid=71&np=1&ns=6; Тарджеманова Н. История ис-
лама на Урале приоткрывает свои тайны // Медина аль-
Ислам. – Н. Новгород, 05.2009, № 93.



А

346

К.Ш.

Статьи Али Рахима о культуре чепец-
ких татар – научные публикации 1930 г., со-
ставляющие важный элемент историографии 
культуры чепецких татар. Писатель, линг-
вист Али Рахим (наст. имя Габрахимов Му-
хамматгали б. Мухамматшакир, 1892–1943) 
участвовал в научной обработке материалов 
экспедиции 1929 г. в Вятскую губ. и Вотскую 
автономную обл. (совр. Респ. Удмуртия), ор-
ганизованной Научным обществом татарове-
дения совм. с Обществом изучения Татарста-
на. Ученые побывали в местах расселения ка-
ринской (нукратской) подгруппы (с. Нукрат 
Слободской вол. Вятской губ.) и «глазовской» 
(верхнечепецкой) подгруппы татар (д. Ке-
стым и д. Гордино Вотской АО). По результа-
там экспедиции А. Рахим опубликовал статьи 
«Татарские эпиграфические памятники XVI 
в.» и «Болгаро-татарские эпиграфические па-
мятники в Вятском крае». Одна из них сопро-
вождалась фотоснимком могильного камня 
в д. Гордино XIV в., опубликованным впер-
вые. Автор сделал верный перевод содержа-
щегося на камне текста, провел историогра-
фический анализ изучения данного памятни-
ка истории, дал научную оценку статьям А. 
Атави (журнал «Шура», 1910, № 20) и Г. Чача-
кова («Шура», 1911, № 11). На основе анализа 
4 эпиграфических памятников (вышеуказан-
ного из д. Гордино и трех из д. Нукрат XVI 
в.) автор сделал вывод о древности местного 
тюркского населения. Он утверждал, что че-
пецкие татары являются не поздними пересе-
ленцами, а потомками булгар – первых тюр-
коязычных насельников края, создавших в 
Гордино опорный пункт булгарской власти.

Лит.: Касимова Д.Г. Вклад экспедиции 1929 г. в ис-
следование культуры чепецких татар // Российская 
цивилизация в условиях трансформации: региональ-
ный аспект: Сб.научных трудов. – Чебоксары, 2003, с. 
110–13; Рахим Али. Болгаро-татарские эпиграфические 
памятники в Вятском крае // Материалы по охране, ре-
монту и реставрации памятников Татарстана. – Ка-
зань, 1930. Вып. 4, с. 49–57; Он же. Татарские эпиграфи-
ческие памятники XVI в. // Там же, с. 146–72.

Д.К.

Субханкулов Бик-Араслан (Арсланбек, 
1818–?) – первый представитель мус. насе-
ления Оренб. губ., получивший высшее ме-
дицинское образование. Сын обер-офицера 
Башкиро-мещерякского войска. В числе трех 
воспитанников-мусульман Неплюевского во-
енного училища по предложению Оренб. во-
енного губернатора графа П.П. Сухтелена 

был отобран для изучения врачебного дела. 
19.03.1832 помещен в 1-ю Казанскую гимна-
зию на полное пансионное содержание. После 
обучения в гимназии поступил на врачебное 
отделение Казанского ун-та. В 1842 г. окон-
чил ун-т и получил звание лекаря 2-го отде-
ления. В июле 1842 г. приступил к службе в 
Башкиро-мещерякском войске с годовым жа-
лованьем 342 руб. 85 коп. и 171 руб. 42 коп. 
на разъезды. О дальнейшей карьере и време-
ни смерти данных нет. 

Р. Гиз.

Судебный процесс над педагогами Бу-
бинскими состоялся в г. Сарапул Вятской 
губ. 28.05.1912 г. Братья Бубинские – Габдул-
лула и Губайдулла Нигматуллины, а так-
же их сестра Буби Мухлиса реформировали 
медресе в д. Иж-Бобья Сарапульского уезда 
Вятской губ. (ныне Агрызского р-на Татар-
стана) в новометодном духе.

В нач. 1908 г. медресе попало в поле зре-
ния органов жандармерии как источник рас-
пространения «панисламистских идей». Кро-
ме того, как и все новометодные школы, ме-
дресе Буби подвергалось критике со стороны 
консервативно настроенной части татарско-
го общества. Наиболее истовым выразителем 
идей последних был Ишмухаммет Динму-
хамметов (1849–1919), известный по публи-
кациям в печати как Абу Накип ат-Тюнтери 
или Ишмухаммет ат-Тюнтери, в историче-
ской литературе – как Ишми-ишан. В обста-
новке секретности полиция стала собирать 
материалы о медресе в виде донесений, ана-
лизов, оценок. В ночь с 29 на 30.01.1911 г. Вят-
ское губ. жандармское управление направи-
ло в медресе конный отряд жандармов с обы-
ском, преподаватели были арестованы и за-
ключены в Сарапульскую тюрьму. Вся лите-
ратура была опечатана и увезена на досмотр 
к специалистам. Начался беспрецедентный в 
истории России процесс над преподавателя-
ми одного из лучших мус. учебных центров 
России. К работе по обработке изъятых руко-
писей были привлечены профессора Н. Ката-
нов, П. Жузе, Н. Ашмарин и др.

Состоявшийся суд Казанской судебной 
палаты признал педагогов Бубинских вино-
вными, но лишь по ст. 132 Уголовного уложе-
ния о неуважении к властям и распростране-
нии литературы бунтовщического характера. 
Габдулла был приговорен к 6 мес., а Губай-
дулла – 2 мес. тюремного заключения. Пун-
кты обвинения в пропаганде панисламизма 
судом были отвергнуты за недостаточностью 
улик. Однако медресе было разгромлено и за-
крыто навсегда.

Лит.: Бертуган Бубыйлар hәм Иж-Бубый 
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мәдрәсәсе. – Казань, 1999, с. 233–37; Ислам на европей-
ском Востоке. Энциклопедический словарь. – Казань, 
2004, с. 42–44,196–97.

Д.К.

«Сулеймания», мечеть. См. 5-я соборная 
мечеть Оренбурга

Сулейманов Абдулсаттар (Абдулсаттар 
б. Сулейман б. Мустафа б. Юнус б. Ишали б. 
Инанмыш б. Ханмирза б. Хантимер б. Кара-
кай, 1778–1841) – религиозный деятель. Из се-
мьи потомственных имамов. Сын известно-
го ученого и ахуна д. Каршин-Шариф Уфим-
ского уезда Сулеймана Мустафина. Религиоз-
ное образование получил у лучшего педаго-
га своего времени Абдрахмана б. Мухаммед-
шарифа аль-Кирмани в медресе при 1-й со-
борной мечети Сеитовского посада. Указом 
Оренб. губ. правления от 6.12.1811 г. утверж-
ден в должности ахуна Оренб. меновнинской 
мечети. Отец следующего имам-хатыба той 
же мечети Валитдина Абдулсаттарова.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72. Фахреддин Р. 
Асар. Т. 1. – Казань, 2006, с. 260.

Д.Д.

Сулейманова (Кутлуярова-Сулейма-
нова) Биби-Разыя Тазитдиновна (?–1923) – 
первая татарская женщина-врач, деятельни-
ца мус. женского движения. Окончила с отли-
чием женскую гимназию, в 1886–91 гг. учи-
лась в СПб. на Рождественских курсах лекар-
ских помощниц и фельдшериц. При личном 
содействии императрицы Марии Федоровны 
11.03.1892 г. получила права женщины-врача. 
В 1892–1900 гг. работала в Касимовском уезд-
ном земстве Рязанской губ., самоотвержен-
но боролась с эпидемиями сыпного тифа и 
холеры, сама заразилась тифом, но осталась 
жива. В 1902 г. переехала в Оренбург и от-
крыла частную практику для мус. женщин, 
которые по соображениям исламской морали 
не могли показаться мужчине-врачу. Во вре-
мя Русско-японской войны 1904–05 гг. оказы-
вала помощь раненым и сотрудничала с Об-
ществом Красного Креста, за что была на-
граждена медалью. Занималась медицин-
ским просвещением мусульманок, устраива-
ла беседы и бесплатные лекции по вопросам 
гигиены, профилактики и лечения заболева-
ний. Организовала подготовительные кур-
сы для мус. девушек, желавших поступить в 
русские гимназии. В 1912 г. выступила одной 

из учредительниц Оренб. мус. женского об-
щества, избиралась членом его правления и 
казначеем. По собств. инициативе начала бес-
платно лечить бедных учениц мус. женских 
школ, взялась выхлопотать для них 30-про-
центную скидку на лекарства во всех апте-
ках Оренбурга. В годы I мировой войны ак-
тивно работала в деле оказания помощи ра-
неным, беженцам, семьям призванных на во-
енную службу. В ознаменование 25-летия де-
ятельности первой татарской женщины-врача 
Оренб. мус. женское общество в феврале 1917 
г. учредило стипендию ее имени для выдачи 
мусульманке, пожелавшей получить меди-
цинское образование.

В апреле 1917 г. С. организовала и воз-
главила в качестве председательницы Оренб. 
мус. женский комитет, который ставил сво-
ей целью просвещение мусульманок, защи-
ту их прав и интересов. Принимала участие в 
I-м Всерос. мус. съезде (Москва, 1–11.05.1917 
г.), где выступила в поддержку федеративно-
го устройства России, добивалась уравнения 
мус. женщин в правах с представительница-
ми др. конфессий, отмены многоженства.

Лит.: Биктимирова Т.А. Ступени образования до 
Сорбонны. – Казань, 2003, с. 147, 167; ГАОО, ф. 14, оп. 1, 
д. 293, л. 453 об. – 467 об.; К 25-летию врачебной деятель-
ности мусульманки Биби Разый Ханум Кутлуяровой-
Сулеймановой // Оренбургское слово. – 23.02.1917, № 42; 
Отчет Оренбургского женского мусульманского обще-
ства. С 18 октября 1912 г. по 1 января 1914 г. – Оренбург, 
1914; Рахманкулова М.Ф. Беренчелярдэн // Яна вакыт. – 
18.06.1994, № 24; Среди мусульманок // Заря. – 16.04.1917, 
№ 9; Фаизов С.Ф. Движение мусульманок за права жен-
щин в 1917 г.: страницы истории. – Н. Новгород, 2005, 
с. 30, 91.

Д.Д.

Султан-Сейдалин Ахия Али-Муха-
медович (5.09.1882, Тургайская обл. – ?) – во-
енный востоковед. Род. в знатной казахской 
семье, отец С. – султан, статский советник, 
генерал-майор гражданской службы. Окон-
чил Азиатское отделение Оренб. Неплюев-
ского кадетского корпуса, Николаевское ин-
женерное училище в СПб. Офицер 12-го са-
перного батальона (1910), в распоряжении ко-
мандующего Туркестанским военным окру-
гом (с 1911). Востоковедное образование по-
лучил на офицерских курсах вост. языков 
при Азиатском департаменте МИД России 
(1907–10). Кроме казахского и русского, вла-
дел также арабским, персидским и турецким 
яз. В 1909 г. командировался в Персию и Тур-
цию, оставил очень интересные записки, со-
держащие много информации по истории, эт-
нографии, религиоведению. Участник I миро-
вой войны, капитан. Год смерти неизвестен.
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Лит.: Архив внешней политики Российской импе-
рии, ф. 153, оп. 668, д. 205 (1883–1911 гг.), л. 104; Басханов 
М.К. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биоби-
блиографический словарь. – М., 2005, с. 231; РГВИА, ф. 
408, оп. 1, д. 1002; Центр. госархив Респ. Казахстан, ф. 
4, on. 1, д. 3112, л. 14–15 об.

Р.Н.

Суюндуков Мусалим Салимгиреевич – 
религиозный и обществ. деятель, педагог. Из 
крестьян д. Буздяк Белебеевской вол. и уез-
да Уфимской губ. Окончил медресе «Мухам-
мадия» в Казани. С 1911 г. возглавил новоме-
тодное мужское мектебе при 2-й соборной ме-
чети г. Верхнеуральска, где под его руковод-
ством в 1913–14 гг. 48 мальчиков изучали та-
тар. и араб. яз., основы ислама, Коран, ариф-
метику и географию. С 1912 г. его жена Зу-
байда Суюндукова, дочь ахуна М. Биляло-
ва, открыла в приходе женское мектебе, где 
в 1913–14 гг. занимались 20 девочек. Указом 
Оренб. губ. правления от 16.10.1914 г. утверж-
ден в должности 2-го муллы 2-й соборной 
мечети г. Верхнеуральска, а также в звани-
ях имама и мударриса. На I съезде мусульман 
Оренб. губ. избран депутатом Миллет Мед-
жлисе (20.11.1917–11.01.1918).

Лит.: ГАОО, ф. 21, оп. 2, д. 618, л. 312 об – 313 об; 
Оренбургский казачий вестник. – 28.10.1917.

Д.Д.

Съезд мусульманского духовенства Бу-
гурусланского уезда состоялся 14.11.1912 г. в 
г. Бугуруслане с разрешения Бугурусланского 
уеездного исправника, выданного 25.10.1912 
г. На нем впервые была сделана попытка все-
стороннего и тщательного анализа целесоо-
бразности преподавания в ибтадии (началь-
ного) и рушди (средних) классах новометод-
ных школ богословских и светских предме-
тов, соответствия изучаемых разделов воз-
растным особенностям учеников, их разви-
вающих, обучающих и воспитывающих воз-
можностей, содержания учебников и каче-
ства их оформления, была сделана попыт-
ка принятия единой программы преподава-
ния, выработан список рекомендуемых учеб-
ников. Так, в 1-м классе начальной школы 
предполагалось изучать татарскую азбуку и 
счет до 100, значительно уменьшить количе-
ство учебных часов на изучение богословско-
го предмета «Гыйльме хәл». Отмечалась не-
обходимость увеличения урочных часов по 
письму, введения уроков рисования. Во 2-м 
классе предполагалось изучать Коран, рели-
гиозные обряды, татарский яз., счет до 1000, 

увеличить количество уроков письма, ввести 
в расписание уроки рисования. В 3-м клас-
се, кроме изучения богословских предметов, 
в т.ч. намаза, предполагалось изучение татар-
ского яз., умножения, истории, географии Ев-
ропы и Азии. В 4-м классе планировалось из-
учение Корана, закята, хаджа, письма, исто-
рии татарского народа, географии России. В 
целом предполагалось усилить светское на-
правление в образовании, учитывать воз-
растные особенности учеников, привести со-
держание и качество оформления учебников 
в соответствии с познавательными возмож-
ностями и интересами учащихся. 

Несмотря на то что решения съезда 
встретили неоднозначную оценку у духо-
венства как Самарской губ., так и др. губер-
ний Поволжско-Урал. региона, его реше-
ния способствовали модернизации конфес-
сионального образования в соответствии 
с требованиями меняющихся социально-
экономических, политич., культурных усло-
вий обновления общества.

Лит.: Вакыт. – Оренбург, 19.10.1912, № 1056; Гиба-
дуллина Э.М. Мусульманские приходы в Самарской гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Н. Нов-
город, 2008; РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 463, л. 272 об. – 277 
об.; Шура.– Оренбург, 1913, № 1, с. 21; № 10, с .23–25.

Э.Г., Д.Д.

Съезд мусульман Глазовского уезда 
Вятской губ. проходил 19.09.1917 г. Решение 
о проведении было принято в Собрании му-
сульман г. Глазова. На с. прибыли делегаты от 
г. Глазова: Сахиб-Гирей Ямбаев (см. Ямбае-
вы), Загидулла Арасланов, Камалтдин Ибра-
гимов, Халим Шарипов; д. Кестым Балезин-
ской вол.: ахун Ш.Ш. Ахмедов, Ахмедьян Ка-
симов, Хузяахмат Касимов; д. Падера Яго-
шурской вол.: мулла Мухаммедгариф Нур-
мухаметов, Абдулкадыр Касимов; поч. Ах-
мади Святогорской вол.: Абдулкадыр Тю-
тин, Бикташ Мурадымов Юкин; д. Палагай, 
д. Мал. Палагай, д. Тутаево: мулла Лутфулла 
Абашев, Хузяахмед Абашев, Хафиз Абашев, 
Шагисултан Гарифов; д. Бектыш Ягошурской 
вол.: мулла Саляхутдин Файзуллин; д. Мал. 
Вениж Святогорской вол.: Гилязитдин Аба-
шев, Хисамутдин Абашеев; д. Засеково Еже-
вской вол.: мулла Габдрахман Амиров, Ибра-
гим Насыров. Заседание проходило в г. Глазо-
ве в здании мирового съезда. Председателем 
заседания выбран ахун Ш. Ахмедов, товари-
щем председателя – мулла Лутфулла Абашев 
(д. Палагай), секретарем – мулла Габдрахман 
Амиров. Социальный состав участников с., 
за исключением делегатов из г. Глазова, пред-
ставлен муллами и уважаемыми деревенски-
ми аксакалами – состоятельными торговцами 
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и крестьянами.
На съезде было принято решение об 

учреждении Глазовского уездного нац. мус. 
Шуро (Совета) как формы нац.-культурной и 
конфессиональной автономии татар. Основа-
нием тому послужило постановление о нац.-
культурной автономии мусульман России, 
принятое II Всерос. мус. съездом (г. Казань, 
20–31.07.1917 г.).

Первоочередной задачей, которую решал 
с., стал вопрос о нац. школах. С этой целью 
была создана школьная комиссия в составе: 
муллы Мухамедхады Чачаков (зав. Кестым-
ской татаро-мус. библиотекой), Мухаммед-
гариф Нурмухамедов, Лутфулла Абашев, Габ-
драхман Амиров, Саляхуддин Файзуллин . 
Ей поручалось составить докладную записку 
о нац. школах и через посредство Шуро пред-
ставить в Глазовское уездное земское собра-
ние.

На повестке дня с. стояли также вопросы 
переписи населения, денежного содержания 
членов Шуро, нац. налога (этот вопрос был 
оставлен открытым до следующего уездно-
го собрания).

На с. был избран председатель Глазов-
ского Шуро (С. Ямбаев) товарищ председате-
ля (ахун Ш. Ахмедов), секретарь (Габдулхай 
Нурмухаметов), казначеи (Камалтдин Ибра-
гимов и Абдулкадыр Касимов). Было при-
нято решение направить С. Ямбаева делега-
том на Вятский губернский съезд мусульман 
(20.09.1917 г.).

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160-230; Она же. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность. История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008.

Д.К.

Съезд мусульманского духовенства 4-го 
Горно-Заводского р-на Уральской обл. про-
шел 5–7.09.1927 г. в соборной мечети г.Перми 
под председательством имам-мухтасиба З.А. 
Касимова. Целью с. было ознакомление му-
сульман р-на с результатами Всерос. мус. 
съезда, прошедшего в Уфе 25.10–4.11.1926 г., 
отчет о деятельности мухтасибата и избра-
ние нового имам-мухтасиба. Касимов наме-
ревался провести съезд еще в мае 1926 г., од-
нако переписка с ВЦИК, Уральским област-
ным администр. отделом, местными органа-
ми ОГПУ и др. госинстанциями с целью по-
лучения разрешения на проведение с. заняла 
полтора года. В итоге разрешение было выда-
но, но не на то время, о котором просил мух-
тасиб. В спешке ему пришлось оповещать де-

легатов.
В мухтасибатское управление 4-го Горно-

Заводского р-на Уральской обл. входили 
47 приходов Пермского, Верхне-Камского, 
Нижне-Тагильского и Свердловского окру-
гов. Из-за сжатых сроков и значительных рас-
стояний из 80 чел., которые должны были 
присутствовать на с., смогло приехать лишь 
27, из них 17 представителей духовенства, 10 
– от приходских советов. Из доклада Каси-
мова участникам с. следует, что под ведени-
ем управления мухтасиба находилось 29 ме-
четей, 11 официальных и 7 частных молит-
венных домов. Из них Богословская и Лунев-
ская мечети из-за отъезда населения оказа-
лись закрытыми, Чермозский молитвенный 
дом был взят в руки местных органов власти. 
Духовных лиц в мухтасибате насчитывалось 
54 чел., из них 37 мулл и 17 муэдзинов. Поло-
жение большей части духовенства, особенно 
сельского, было весьма бедственным. Посто-
янное жалованье в размере от 20 до 120 руб. 
получали муллы лишь в 13 приходах, в двух 
приходах они жили только на добровольные 
пожертвования, собираемые несколько раз в 
год. В остальных же 32 приходах не получали 
никакого жалованья, кроме редких и немно-
гих добровольных пожертвований, и обеспе-
чивались по большей части своим трудом. В 
р-не работало всего три приходские школы: 
при соборной мечети Перми, в с. Кояново и 
Канабеки. Констатировалось, что население 
боится открывать религиозные школы из-за 
трудностей при получении разрешения на от-
крытие, из-за разрешения заниматься только 
раз в неделю и судебного преследования пре-
подавателей органами власти.

Финансовая проверка показала, что с но-
ября 1923 до сентября 1927 г. в Управлении 
мухтасиба собрано добровольных пожертво-
ваний всего 4295 руб. 41 коп., израсходовано 
в течение этого срока 4306 руб. 87 коп. (вкл. 
пожертвования в адрес ЦДУМ на ремонт его 
здания и на проездные расходы делегатов в 
Мекку и Уфу). На с. Касимов сложил с себя 
полномочия мухтасиба, заслужив благодар-
ность делегатов за свою честную и безупреч-
ную работу. Вместо него большинством голо-
сов имам-мухтасибом был избран Ш.С. Усма-
нов.

Материалы с. показывают, что, несмотря 
на видимую лояльность органам советской 
власти, духовенство Прикамья и Ср. Урала 
было обеспокоено наступлением гос-ва на ре-
лигию в целом и на мус. общину в частности. 
Иносказательно констатируется, что госорга-
ны стали все больше вмешиваться в дела ве-
рующих и их религиозных организаций, а 
экономическая политика гос-ва на селе при-
водила к обнищанию мус. духовенства и обе-
днению мус. общин Урала.
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Лит.: ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, д. 363.

А.С., Р.Б.

Съезды казаков-мусульман Оренбург-
ского казачьего войска. Первый съезд от-
крылся 6.06.1917 г. в Народном доме Оренбур-
га. Присутствовало ок. 100 делегатов. Пред-
седатель – Г.Г. Богданов. По итогам рабо-
ты была принята резолюция след. содержа-
ния: 1) Желательной формой госуправления 
съезд признал демократическую республи-
ку на основе нац.-территориальной федера-
ции. 2) Сохранить казачество на самых ши-
роких началах самоуправления. 3) Если Учре-
дительное собрание сочтет возможным, неза-
медлительно приступить к формированию 
отдельных мус. казачьих частей, соединяя их 
в полки, дивизии и корпуса. 4) Войну окон-
чить в скорейшем времени, однако не в ущерб 
интересам, чести и достоинству страны и не 
путем сепаратного мира. На съезде был из-
бран исполнительный орган – Центр. коми-
тет казаков-мусульман Оренб. казачьего вой-
ска (председатель – З.Ш. Дашкин, зам. пред-
седателя – Н.Г. Иманкулов).

Второй съезд открылся 15.09.1918 г. в зда-
нии Караван-Сарая. На повестку заседаний 
выносились след. вопросы: 1) определить, 
чего ждут казаки-мусульмане от своего пред-
ставителя в Учредительном собрании; 2) во-
просы просвещения; 3) о культурной автоно-
мии казаков-мусульман в Оренб. казачьем во-
йске.

Лит.: Заря. – 6.06.1917; Исхаков С.М. Россий-
ские мусульмане и революция (весна 1917 г. – лето 1918 
г.). – М., 2004, с. 210; Оренбургский казачий вестник. – 
18.06.1917; 31.08.1918.

Д.Д.

Т

Табаринские татары – исчезнувшая эт-
нографическая группа татар. Являлись одной 
из двух локальных групп ясколбинских («за-
болотных») татар, входящих в состав тю-
менских татар и заселяющих ныне болоти-
стую местность к зап. и сев.-зап. от Тоболь-
ска (Тюменская обл.). Среди особенностей эт-
ногенеза этой группы – большая древность 
(наличие в говоре слоя, восходящего к язы-
ку орхонских тюрков), значительность угор-
ского и наличие самодийского компонентов. 
Т.т. проживали на р. Тавда (восток Свердлов-
ской обл.). Просматривается два центра т.т.: с. 

Таборы и с. Пелым. Известно, что к приходу 
русских т.т. уже занимались землепашеством, 
что может быть отнесено к результатам исла-
мизации финно-угорского населения Ср. Ура-
ла. Возможно, земледелие имело второсте-
пенный характер в хозяйстве т.т. Так, в 1607 г. 
т.т. били челом государю о переводе их с паш-
ни на уплату ясака пушниной, «как то было 
до постройки Пелымского города». Однако 
из повторной челобитной 1618 г. видна при-
чина их просьбы, заключавшаяся в политике 
русской администрации: т.т. указали, что па-
хали пашню на себя «до Пелымского города 
лет за 40 и за 50», а с постройкой Пелыма во-
евода Петр Горчаков «заставил нас сирот тво-
их в Таборех на тебя государя твою государе-
ву пашню пахать, и поимал у нас сирот тво-
их наши особинные пашнишки в твою госу-
дареву пашню».

Т.т. были крещены и исчезли в кон. XVII 
в. в ходе православной колонизации Ср. Урала.

Лит.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Приложения. 
Т. II. – М.–Л., 1937, с. 241, 287; Пестерев В.В. Организация 
населения в колонизуемом пространстве (очерки исто-
рии колонизации Зауралья конца XVI – середины XVIII 
вв.). – Курган, 2005, с. 126; Томилов Н.А. Этническая 
история тюркоязычного населения Западно-Сибирской 
равнины в конце XVI – начале ХХ вв. – Новосибирск, 
1992; Хайретдинов Д.З. Политика насильственного кре-
щения российских этносов // Ислам в современном мире. 
– Н. Новгород, 2006, № 3.

Д.Х.

Таджики на Урале. Т. – ираноязыч-
ный народ, основное население Респ. Тад-
жикистан. По данным переписи 2002 г., чис-
ленность в Свердловской обл. – 6,1 тыс. чел. 
(0,14% населения обл.), в Челябинской обл. – 
5,1 тыс. (0,14%), в Оренб. обл. – 2,5 тыс. (0,1%), 
в Пермском крае – 2 тыс., в Удмуртии и Респ. 
Коми – по 0,4 тыс., Курганской обл. – 0,2 тыс. 
Данные переписи, вероятно, занижены в не-
сколько раз – так, по данным мин-ва труда 
Респ. Таджикистан на 2006 г., в УрФО работа-
ло 61 тыс. т. – трудовых мигрантов.

Миграция т. в Урало-Сибирский регион 
имеет продолжительную историю и может 
быть возведена к приходу в кон. XIV в. шей-
хов тариката накшбандийа из Бухары. После 
вхождения Урало-Сибирского региона в со-
став России купцы из Ср. Азии были посто-
янными участниками ярмарочной и пригра-
ничной торговли (см. Мусульмане на ярмар-
ках Урала). Бухарские купцы, имевшие тад-
жикское происхождение (они общались меж-
ду собой на фарси), были активными участ-
никами Ирбитской ярмарки.

В период утверждения сов. власти в Ср. 
Азии и последовавшего периода репрессий 
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значительное число участников и лидеров 
басмаческого движения из числа т. были со-
сланы в Респ. Коми.

В период Великой Отечественной войны 
жители Таджикистана приезжали на Урал в 
составе рабочих колонн или трудовых армий 
и работали здесь в 1942–44 гг. на заводах и 
строительных площадках (см. Трудмобилизо-
ванные из Ср. Азии на предприятиях и строй-
ках Урала).

Во 2-й пол. ХХ в. на Урал стали приез-
жать т. – представители молодежи, которые 
направлялись по комсомольским путевкам в 
училища, техникумы и вузы, а после по рас-
пределению отправлялась в российские горо-
да. Часть из них оставалась на пост. житель-
ство. Трудовая миграция т. в РСФСР суще-
ствовала начиная с 1970-х гг., но она носила 
организованный и ограниченный характер. 
На крупных промышленных и с/х объектах 
действовали интернациональные бригады; 
в период с 1979 по 1988 г. их численность в 
Свердловской обл. выросла на 16%. 

Ситуация коренным образом изменилась 
после распада СССР. Гражданская война в 
Таджикистане (1992–97), разруха и тяжелое 
послевоенное положение в республике спро-
воцировали массовую миграцию в Россию 
беженцев и трудовых мигрантов. За межпе-
реписной период (1989–2002) численность т. в 
Оренб. обл. выросла в 6 раз, в Пермской обл. 
– в 2,5 раза. Таджикистан лидирует среди др. 
стран по кол-ву отправляемых в регион тру-
довых мигрантов. В Свердловской обл. в 2007 
г. граждане Таджикистана составляли 28% 
всех поставленных на миграционный учет 
органами ФМС, в 2008 г. – уже 34%. С уче-
том интенсивной миграции в регионы Урала, 
численность т., особенно в мегаполисах, не-
уклонно увеличивается. По данным культур-
ных центров «Сомон» и «Сомониён», в Екате-
ринбурге пост. находится порядка 50 тыс. т., 
в Челябинске – 20 тыс., в Магнитогорске – 10 
тыс. Только в течение 2006 г. в Пермь прие-
хало 7 тыс. т. Спецификой трудовой мигра-
ции т. объясняется более чем двукратное пре-
вышение числа мужчин над числом женщин. 
Из Таджикистана приезжают гл. образом мо-
лодые мужчины от 20 до 35 лет. На Урале т. 
работают земляческими или родовыми бри-
гадами. Исследование, проведенное среди 
рабочих-т. Сысертского р-на Свердловской 
обл. и Екатеринбурга в августе 2006 г., пока-
зывает, что такими группами руководят ста-
рейшины, как правило, имеющее духовное 
образование. Они контролируют поведение 
членов своей бригады, ищут новую работу, 
ведут переговоры с представителями властей 
в спорных случаях, удовлетворяют религиоз-
ные нужды. У этих же старейшин концентри-
руются все финансовые средства, заработан-
ные родственниками. В среднем в такой ро-

довой группе насчитывается от 8 до 12 чел. 
Земляческий принцип наблюдается в разде-
лении сфер труда. По данным «Обществ. цен-
тра таджиков Перми», до 95% выходцев из 
Согдийской (быв. Ленинабадской) обл. Тад-
жикистана работают в строительной сфе-
ре, тогда как почти все выходцы из Хатлон-
ской обл. заняты в торговле на рынках. Пре-
имущественно т. работают на строительстве 
домой и коттеджей, многие заняты в торгов-
ле, поскольку т. традиционно занимаются по-
ставками и продажей овощей, свежих фрук-
тов и сухофруктов. Торговля сосредоточена 
на оптовых рынках и базах, маленьких рын-
ках. Незначительное число т. занято в сфере 
услуг. Проживают преимущественно в боль-
ших городах, городах-спутниках и пригород-
ной зоне. Имеются места компактного рассе-
ления т.: в Екатеринбурге – м/р-н Сортиров-
ка, в Перми – м/р-ны Парковый и Заостровка, 
что объясняется наличием там оптовых баз и 
рынков, на которых они работают.

Взаимоотношения с местным населени-
ем не всегда носят мирный характер. Соглас-
но опросу августа 2006 г., каждый третий т. 
сталкивался с тем или иным проявлением не-
терпимости, 70% страдали от незаконных по-
боров, к 20% опрошенных применялось фи-
зическое и психологическое насилие от со-
трудников органов внутренних дел и граж-
дан. Нетерпимость и ксенофобия, которую 
испытывают т. со стороны коренного населе-
ния, отчасти связана с имеющими место фак-
тами наркоторговли. 10.05.2004 г. в Екатерин-
бурге состоялся «антитаджикский» митинг, 
участники которого выступали против «за-
силья» иногородних граждан.

Защитой прав т., сохранением и попу-
ляризацией культуры т. занимаются много-
численные т. нац.-культурные организации: 
«Обществ. центр таджиков Перми» (рук. Ф. 
Холмуродов), Оренб. региональная и город-
ская нац.-культурные автономии т., оренб. 
городская обществ. организация «Нац.-
культурный центр “Хамшахриен”» («Зем-
ляки»), оренб. региональная обществ. орга-
низация «Содействие» (рук. Т.М. Баротов), 
нац.-культурная автономия т. г. Орска (рук. 
А.В. Тошев), региональная обществ. органи-
зация т. «Вахдат» («Единство») (рук. Н.М. 
Едгоров), Челябинский региональный нац.-
культурный центр «Сомониён» (рук. И. Рад-
жабов), фонд по поддержке и развитию куль-
туры и деловых связей граждан Таджикиста-
на в Магнитогорске «Мадат» (рук. Б. Сул-
тонов), свердловская обществ. организация 
«Ассоциация т. и персоязычных народов Ура-
ла “Пайванд”» (рук. Х. Раджабов), ассоциа-
ция «Пайванд» Урало-Сибирского региона 
(рук. Х. Косимов), свердловская региональ-
ная обществ. организация «Дидор» (рук. Х. 
Айдаров), свердловское общество т. культу-
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ры «Сомон» (рук. Ф. Мирзоев), обществ. ор-
ганизация т. Удмуртии «Ориён-Тадж» («Бла-
городные»; рук. А. Талбиев) и др. Данные ор-
ганизации занимаются помощью в регистра-
ции временных мигрантов, связью с посоль-
ством и консульством Таджикистана в Рос-
сии для получения необходимых докумен-
тов, взаимодействием в случае возникаю-
щих конфликтов с органами УВД, оказыва-
ют помощь в отправлении на родину умер-
ших, участвуют в межнац. праздниках, орга-
низуемых властями, организуют собств. ме-
роприятия, вкл. выставки, презентации, куль-
турные вечера и т.д. Нац.-культурные объе-
динения т. играют немалую роль в развитии 
культурно-экономич. взаимоотношений ре-
гионов, в которых они действуют, с Респ. Тад-
жикистан. Таджикистан подписал соглаше-
ния о сотрудничестве в разл. сферах с рядом 
регионов Урала. С кон. 2008 г. в Екатеринбур-
ге действует консульство Респ. Таджикистан 
(консул Ф. Шарипов). Ряд организаций изда-
ют собств. газеты. В Екатеринбурге совм. с 
редакцией «Московского комсомольца» вы-
ходит газета «Идем на Восток», в Оренбурге 
вышли первые номера газет «Вахдат» и «Па-
еми Оренбург», в 2008 г. была зарегистриро-
вана обл. газета таджикистанцев Оренбуржья 
«Согдиана». В электронном виде выпущено 
три номера издания. Планируется включение 
данного издания в программу финансирова-
ния за счет средств обл. бюджета.

В религиозном плане т. мусульмане-
сунниты, выходцы из Горно-Бадахшанского 
р-на Таджикистана – шииты-исмаилиты. 
Почти все т. – практикующие мусульмане. На 
рынках Перми и Екатеринбурга они оборудо-
вали молельные комнаты, где совершают на-
маз. Т. составляют значительную часть при-
хожан мечетей в крупных городах Урала. Об-
ладая высокой религиозной грамотностью, т. 
играют значительную роль в жизни мус. со-
общества Урала. 3% имамов Урала – по на-
циональности т. (в т.ч. в таких крупных ме-
четях, как соборная мечеть Перми, «Мед-
ная» мечеть г. Верх. Пышма и др.) т. прово-
дят и собств. религиозные мероприятия. Так, 
в марте 2009 г. в екатеринб. мечети «Маулид» 
была организована богословская конферен-
ция, посвященную имаму Абу-Ханифе. Зна-
чительное число т. ездит в хадж из регионов 
Урала по путевкам, предоставляемым граж-
данам России. Только 2007 г. при помощи Ре-
гионального ДУМ Свердловской обл. смогли 
совершить хадж более 70 т.

Наиболее сильная община т.-исмаилитов 
действует в Екатеринбурге. Она объединя-
ет свыше 2000 чел. Их интересы представля-
ет свердловская региональная обществ. орга-
низация «Дидор», организовавшая обучение 
детей таджикскому яз. и культуре в ДК ВОС. 
Там же справляются религиозные праздники 

исмаилитов (дни рождения духовного лидера 
имама Ага-Хана IV и др.), проводятся встре-
чи с представителями международного фон-
да Ага-Хана.

Т. – наиболее многочисленная, стреми-
тельно растущая и активная диаспора из 
числа мус. народов в регионах Урала. Мно-
гие представители т. прочно обосновались в 
крупных городах, перевезли сюда свои семьи 
и успешно интегрировались в принимающей 
среде. Лидеры диаспор и обществ. организа-
ции проводят работу по обучению вновь при-
бывающих мигрантов русскому яз. и законо-
дательству РФ. На проблему социокультур-
ной адаптации т. – трудовых мигрантов вла-
сти уральских регионов только начинают об-
ращать внимание, ее механизмы еще не вы-
работаны, но понимание проблемы назрело. 
Миграция из Таджикистана становится по-
вседневной частью жизни, без нее экономи-
ка уральских регионов уже не может эффек-
тивно работать и развиваться. Поэтому на по-
вестке дня стоит необходимость разработ-
ки адаптационных и интеграционных про-
грамм, позволяющих приезжающим на Урал 
т. становиться частью российского общества, 
сохраняя черты нац. культуры.

Лит.: Клюева В.П. Бухарские общины в Сибири (ко-
нец XVI – начало XIX вв.) // Проблемы экономической 
и социально-политической истории дореволюцион-
ной России. – Тюмень, 2001, с. 77–85; Национальный со-
став населения Оренбургской области: Статсборник, 
т. 1. – Оренбург, 2004, с. 9–57; Старостин А.Н. Влия-
ние этноконфессиональной политики властей на фор-
мирование исламского ландшафта уральских городов: 
методология исследования. – www.ino-center.ru/news/
doc/259_starostin.pdf; Его же. Меры по социокультурной 
адаптации трудовых мигрантов сквозь призму зако-
нодательства и деятельность общественных органи-
заций // Проблемы взаимодействия международного и 
национального права в условиях глобализации. – Екате-
ринбург, 2008, с. 261–68.; Его же. Проблема социокуль-
турной адаптации таджикских трудовых мигрантов 
на Урале. Доклад // Перспективы и трудности межкон-
фессионального диалога. Семинар. 5–6.10.2006. – Ека-
теринбург; Его же. Таджикское утро // Складчина. 
Вып. 5. – Екатеринбург, 2003, с. 128–32; Его же. Ураль-
ские исмаилиты. Сюжет телепрограммы «Ислам се-
годня». Эфир 14.07.2006. Телеканал ОблТВ (Екатерин-
бург); Черных А.В. Таджики в Перми: Очерки этнокуль-
турного развития. – Пермь, 2004.

А.С., К.М.

Тажетдинов Фарит Зиякович (р. 
02.09.1945 в г. Копейске Челябинской обл.) 
– религиозный деятель. Род. в рабочей се-
мье. Служил в армии в 1964–67 гг., в 1972 г. 
окончил Челябинский политехнический ин-т 
(ныне Южно-Уральский гос. ун-т). На разл. 
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машиностроительных заводах Челябинской 
обл. прошел путь от слесаря до начальни-
ка цеха. Окончил начальное медресе в Челя-
бинске, высшее казанское мус. медресе «Му-
хаммадия». Работал преподавателем мекте-
ба, имам-хатыбом, ныне имам-мухтасиб г. 
Копейска. Принимает активное участие в об-
ществ. жизни Челябинской обл., публику-
ет статьи на религиозную тематику в газетах 
Челябинска и Копейска. В 2006 г. совершил 
хадж. Женат, имеет двоих детей.

А.С.

Танып – село в Бардымском р-не Перм-
ского края. Известно с 1753 г. как деревня Та-
ныпова от башкирского родового имени Та-
нып. Первая из деревень, основанных на 
р. Тол. Первыми здесь поселились татары-
тептяри, перебравшиеся сюда из-под Каза-
ни, спасаясь от крещения. По преданию, стар-
шим среди них был дед Биккул Кушкилдин. 
Он добился от властей право на владение зем-
лями, начиная от истоков р. Ермия до ее впа-
дения в р. Тол и землями, расположенными по 
ниж. левобережье р. Тол до р. Кажмакты (р. 
Барда). Деревня специализировалась на пор-
тняжном деле и др. мелком ремесле. Расселе-
ние в Т. было организовано по родственному 
признаку. Члены одного рода селились на од-
них улицах. Помимо тептярских улиц («тип-
тэр жыен», «мэчет жыен», «тавык жыен»), 
в Т. существовали башкирская («башкорт 
жыен») и удмуртская («ар жыен»). Этногра-
фы выделяют и марийский компонент («чир-
меш жыен», жили на отдельной улице). В ре-
зультате контактов с татарами представители 
финно-угорских народов подверглись исла-
мизации, в наст. время потомки удмуртских 
и марийских родов причисляют себя к баш-
кирам.

До революции в Т. действовали две ме-
чети и широко известное медресе Хаерзама-
на Нурмухаметова, учиться в которое приез-
жали шакирды из Осинского, Красноуфим-
ского уездов Пермской губ. и Бирского уезда 
Уфимской губ. В нем нач. образование полу-
чил известный татарский поэт Мухамметва-
ли Габдессалихович Кииков (Гали Чокрый). 
11.01.1876 г. в Т. открылась первая школа. 
По рекомендации инспектора Оренб. учеб-
ного округа учителем был определен воспи-
танник Уфимской гимназии 4-го класса Ша-
гихуррам Зиянгулов. В Т. сохранился мавзо-
лей Х. Нурмухаметова. Одним из самых из-
вестных преподавателей медресе был Нурул-
ла Хасанов, отец М.Н. Хасанова. В 1918 г. ме-
дресе было закрыто, религиозных деятелей 
выслали из села, а их имущество конфиско-
вали. В 1990-е гг. в селе началось религиоз-
ное возрождение, построена мечеть. Руково-

дит религиозной жизнью имам-хатыб Минса-
гит Нурмухаметов.

Лит.: Деревни Бардымского района Пермской об-
ласти, сведения о которых сохранились в исторических 
документах. – http://barda-perm.narod.ru/barda/avillar-
tarih.htm; Имам-хатыб села Танып Минсагит Нурмуха-
метов: «На поводу у беды». – http://www.nevod.ru/local/
zvezda/page.php/zvezda/2008-09-26/6; Пермские татары 
/ Отв. ред. А.Х. Халиков – Казань, 1983.

А.С., Р.Н.

«Тарик» – колледж, мус. ср.-
профессиональное духовное учебное заве-
дение. Работает в Перми при ДУМ Пермско-
го края. Был основан в 1999 г. первоначально 
как филиал Российского исламского ун-та им. 
Р. Фахретдина в Уфе, зарегистрирован в ян-
варе 2001 г., в 2006 г. перерегистрирован как 
«Пермский мус. колледж». Срок обучения со-
ставляет три года. Директором является зам. 
председателя ДУМ ПК по богословским во-
просам И.М. Валеев. В учебном заведении 
действуют заочное (для имамов) и вечернее 
отделения, организованы воскресные кур-
сы по изучению основ арабского яз. и курсы 
по изучению основ ислама. Наряду с богос-
ловскими дисциплинами учащиеся коллед-
жа слушают курсы лекций по основам фило-
софии, отечественной истории, тюркской ли-
тературе, фольклору, этике и риторике. В Т. 
обучаются студенты не только из Пермского 
края, но и сопредельных регионов – Удмур-
тии, Башкортостана, Свердловской обл. и др. 
По состоянию на апрель 2009 г., в Т. прошло 
обучение 67 чел., большая часть которых тру-
доустроена по специальности. Т. имеет фили-
ал в г. Барда – медресе «Аль-Ихлас», в кото-
ром ежегодно обучаются 30–35 чел.

Лит.: Семеновских А. Мухаммедгали Хузин: Мы 
стремимся, чтобы Пермский муфтият работал точно 
и четко, как швейцарские часы, многие и многие годы. – 
http://www.islamrf.ru/news/rusinterview/russia/2995/; Со-
лудуха А.Б. Межконфессиональный консультативный 
комитет и конфессиональные отношения в Пермской 
области // Политический альманах Прикамья. Вып. 3. – 
Пермь, с. 126–37; Состоялся выпуск в Пермском мусуль-
манском колледже. – http://www.moslem.ru/vr_18030900.
htm.

А.С.

Татарский общественный центр Уд-
муртии – региональное обществ.-политич. 
движение. Было образованно на I респ. съезде 
татарского населения Удмуртии 23.03.1991 г. 
на базе Ижевского городского центра им. М. 
Джалиля, действовавшего с 14.08.1989 г. (ул. 
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Пушкинская, 241–101). Цели и задачи движе-
ния – сохранение и развитие татарской куль-
туры; повышение нац. самосознания, соци-
альной и политич. активности татар; гармо-
низация межнац. отношений; консолидация 
татар республики и страны; пропаганда и ор-
ганизация изучения татарского яз.; осущест-
вление издательской, телерадиовещательной, 
информационной и др. видов деятельности по 
связям с общественностью.

Высшим руководящим органом органи-
зации является съезд. Совет представителей 
(Милли Шура) состоит из 39 чел., представ-
ляющих города и р-ны Удмуртии. С 1991 по 
1998 г. президентом ТОЦ Удмуртии являл-
ся М.В. Гаратуев (ныне почетный президент 
ТОЦ УР), в 1998–2001 гг. – засл. работник на-
родного образования Удмуртии Раис Габдул-
лович Габдуллин. В наст. время президентом 
ТОЦ УР является Ф.Г. Мирзаянов.

ТОЦ – системно работающая организа-
ция; каждое направление работы организует-
ся спец. комиссией: по нац. образованию, нац. 
культуре, нац. СМИ, религии и финансово-
экономическая.

За время существования ТОЦ совместно 
с респ. мин-вом образования создал систему 
изучения родного яз.: работают группы в до-
школьных учреждениях, в 29 классах в сред-
них школах дети изучают татарский яз.; в 
1998 г. открыта татарская классическая гим-
назия. Для подготовки татарских педагоги-
ческих кадров открыт педагогический кол-
ледж, кафедра татарского яз. на филологиче-
ском ф-те в Удмуртском гос. ун-те (подготов-
лено более 60 специалистов для школ, редак-
ций татарских газет, радио и телевидения). С 
1991 г. выходит татарская газета «Яңарыш», 
она активно сотрудничает с «Известиями 
Удмуртской Респ.», где выпускается спец-
приложение. Созданы татарская радиопере-
дача «Очрашу» («Встреча»), телепередача 
«Хәерле кич» («Добрый вечер»). Эти СМИ 
сыграли огромную роль в популяризации 
татарской культуры и образования и разви-
тия самосознания татар. Созданы и действу-
ют любительские творческие татарские кол-
лективы и ансамбли: в Ижевске – «Гузель», 
«Лейсан», «Шатлык», «Умырзая», «Кичке 
моннар», «Бахет», «Мирас», «Шаян йолдыз-
лар»; в г. Воткинске – «Дуслык», «Тургай»; 
в г. Можге – «Йолдыз»; в г. Глазове – «Та-
тарский ансамбль»; в г. Сарапуле – детский 
творческий коллектив музыкальной школы; 
в Балезинском р-не – фольклорный ансамбль 
с. Кестым.

В наст. время ТОЦ совм. с Ижевским 
муфтиятом занимается строительством 
Ижевской мечети на ул. К. Маркса. Прези-
дент ТОЦ Ф.Г. Мирзаянов избран директо-
ром Фонда содействия строительству и ре-
монту мечетей в Удмуртской Респ., он непо-

средственно контролирует весь процесс ра-
бот строительства мечети на ул. К. Маркса.

Активистами ТОЦ проводится рабо-
та над развитием связей между Удмуртией 
и Татарстаном, др. нац. республиками. ТОЦ 
был инициатором создания в Удмуртии фи-
лиала банка «Ак-Барс», развития торгово-
экономических отношений под эгидой прав-в 
Удмуртии и Татарстана. В Ижевске создан 
торговый дом «Татарстан».

ТОЦ Удмуртии имеет региональные от-
деления во всех городах и р-нах компактно-
го проживания татар: в гг. Глазов, Воткинск, 
Сарапул, Можга, Камбарка, Юкаменском, 
Завьяловском, Игринском, Каракулинском, 
Кизнерском, Киясовском, Кизнерском р-нах. 
У истоков татарского нац. движения Удмур-
тии стояли М.В. Гаратуев, И.И. Шарипов, 
Х.Х. Гайфуллина, И.Ш. Нафиков, Ш.С. Сады-
ков, Ф.Г. Газизуллин, Р.А. Миркасимова.

Лит.: Рамазанова Н.Г. Татарский центр // Удмурт-
ская правда. – 5.09.1989, с. 8; ЦГА УР, ф. 16, оп. 1, д. 555; 
ЦДНИ УР, ф. 42.

Д.К.

Татары Оренбургской области. Т. – 
тюркский народ, являющийся вторым по 
численности в Оренб. обл. Язык относит-
ся к кипчакской подгруппе тюркской груп-
пы алтайской семьи. Среди оренб. т. выделя-
ется три самостоятельных говора: каргалин-
ский (распространен в юж. части обл.) и абду-
линский (на сев. обл.), относящиеся к средне-
му (казанско-татарскому) диалекту татарско-
го яз., а также шарлыкский говор мишарского 
диалекта (распространен в мишарских селах). 
Верующие т. (за искл. кряшен) – мусульмане-
сунниты.

Т. появились в Оренб. крае одновременно 
с началом его широкомасштабного освоения 
(о средневековом этапе истории Оренб. края 
см.: Бай-могила; Изобильнинский мавзолей; 
Кызыл-Мечеть; Сакмарское городище; Теп-
тяри. – Ред.). В 1730–70-е гг. путем принуди-
тельного перевода или санкционирования та-
тарских переселений местные власти решали 
стоявшие перед ними конкретные, практиче-
ские задачи: укрепления границ (казаки, «не-
регулярные» т.), обеспечения почтовых пере-
возок, развития экономических отношений с 
народами Казахстана и Ср. Азии (каргалин-
ские торговые т.). В 1780–1850-е гг. заселение 
т. терр. совр. Оренб. обл. проходило в рамках 
вольной колонизации. Обширные простран-
ства свободных земель привлекали сюда кре-
стьян из малоземельных губерний страны. 
Наконец с 1860-х гг. продолжающееся обез-
земеливание и социальное расслоение кре-
стьянства объективно стимулировали массо-
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вый приток татарского сельского населения 
из региона Ср. Поволжья в города Оренб. губ. 
Их экономической привлекательности спо-
собствовало присоединение Ср. Азии к Рос-
сии, оживление торговли, развитие ж/д ком-
муникаций, товарного производства хлеба, 
перерабатывающей и пищевой промышлен-
ности, которая испытывала возрастающую 
потребность в рабочей силе. Приграничное 
положение оренб. т. оказало глубокое влия-
ние на особенности их этнического формиро-
вания, языка, социальной организации, обли-
ка материальной и духовной культуры, мен-
талитета.

С нач. заселения Оренб. края здесь стал 
формироваться мощный религиозный, обра-
зовательный и культурный центр в Каргале, 
который на протяжении XVIII–XIX вв. имел 
для оренб. т. консолидирующее значение, 
создавал вокруг себя и поддерживал единое 
культурное пространство. Важную значение 
для реформирования системы мус. образова-
ния сыграли всерос. курсы переподготовки 
учителей, организованные здесь в 1899–1901 
гг.; открытое в 1889 г. медресе, которое в 1891 
г. было переведено в Оренбург и получило из-
вестность как «Хусаиния». Будучи одним из 
лучших мус. учебных заведений в Россий-
ской империи, оно подготовило целое поко-
ление татарской интеллигенции: религиоз-
ных, гос. и обществ. деятелей, педагогов, ра-
ботников искусства. На руб. XIX–XX вв. роль 
консолидирующего центра постепенно пере-
шла от Каргалы к Оренбургу, где на базе бо-
лее широкого диалога разл. народов разви-
вался процесс обновления татарской культу-
ры, проходило становление нац. драматургии 
и театрального искусства, профессиональной 
авторской музыки и исполнительского ма-
стерства, новых литературных жанров, сти-
лей и форм художественного выражения. В 
1907 г. здесь была создана первая професси-
ональная татарская театральная труппа под 
руководством И.Б. Кудашева-Ашказарского. 
С Оренбургом неразрывно связаны жизнь 
и творчество тат. писателей Ш. Камала, М.Г 
Каримова, Ш.М. Мухаммадова, Т.С. Соло-
вьева, Р. Фахретдина, поэтов Х.Ю. Абушаева-
Атлаши, М.С. Алмаева, З.Ш. Башири, М.Г. Га-
ляу, М. Джалиля, Дэрдменда, А.Х. Мустакае-
ва, Г.Г. Радуди, С.Л. Рамеева, Х. Такташа, Т.Г. 
Ченакая, З.Ш. Ярмаки, драматургов Я. Вали, 
К. Бакира, литературных критиков Н. Гас-
рыя, Дж. Валиди, композиторов С.З. Сайда-
шева, Д.Х. Файзи и др.

В нач. XX в. Оренбург стал одним из 
крупнейших центров формирования нац. 
СМИ, журналистики, публицистической 
мысли, книгоиздательской деятельности, ко-
торый имел общерос. значение. В 1906–17 гг. 
здесь работали 3 из 13 татарских типографий 
в стране («Вакыт», «Дин ва магишат», «Ка-

римова, Хусаинова и Ко»), издавались газе-
ты «Вакыт» и «Урал», журналы «Дин ва ма-
гишат», «Кармак», «Карчыга», «Магариф», 
«Мугаллим», «Чикертке», «Чукеч», «Шура», 
«Яз». Реформирование системы образова-
ния, развитие нац. печати, издательского дела 
в значительной степени осуществлялись на 
средства местной татрской буржуазии (Рами-
евых, Хусаиновых и др.).

В первые десятилетия сов. власти была 
ликвидирована действовавшая до революции 
система религиозного образования, прекра-
щена деятельность мус. обществ. организа-
ций, а на основе новой, классово ориентиро-
ванной идеологии стала активно развивать-
ся система татарских нац. школ и культурно-
массовых учреждений. К нач. 1920 г. в Орен-
бурге работали 2 татарские библиотеки и 
клуб, а в губернии к 1921 г. насчитывалось 
55 татарских библиотек, 20 клубов и народ-
ных домов, Восточный театр и музыкальная 
школа. Значительным был рост татарских об-
разовательных учреждений. Если к ноябрю 
1919 г. в Оренб. губ. действовала 61 татар-
ская школа, то к 1920 г. насчитывалось уже 
149 таких учебных заведений с преподавани-
ем на родном яз. Большим событием в куль-
турной жизни Оренбурга стало открытие Та-
тарского ин-та народного образования, где в 
1922 г. обучался 81 студент. На начало 1944/45 
уч. г. в обл. действовали 138 татарских школ 
(86 нач., 38 неполных средних, 14 средних), 
в которых обучалось 10 775 детей. Препода-
вательские кадры для них готовило Желтин-
ское татаро-башкирское педучилище. С сер. 
1950-х гг. начинается постепенное сокраще-
ние кол-ва нац. школ, многие из них перево-
дятся на этнокультурный компонент препо-
давания. В 1967 г. в Оренб. обл. работали уже 
только 88 школ с преподаванием татарского 
яз. (35 начальных, 36 восьмилеток и 17 сред-
них школ), в которых обучалось 16 154 уче-
ника. В 1949 г. прекратил свою деятельность 
Оренб. колхозно-совхозный татарский театр.

1980–90-е гг. были отмечены новым 
подъемом нац. культуры, возрождением ду-
ховных ценностей и религиозных ин-тов. С 
1989 г. в качестве самостоятельного учреж-
дения был восстановлен Оренб. гос. татар-
ский драматический театр им. М. Фай-
зи, а в декабре 2008 г. на средства обл. бюд-
жета была завершена его масштабная рекон-
струкция. В области созданы и активно ра-
ботают 223 татарских творческих коллектива 
(без учета коллективов, действующих на базе 
нац.-культурных центров и в системе допол-
нительного образования). В местах компакт-
ного проживания т. ежегодно проводятся фе-
стивали – Дни нац. культуры, празднование 
сабантуя, встречи с писателями и поэтами, 
широко отмечаются юбилеи и знаменатель-
ные даты в истории оренб. т. В обл. центре 



А

356

открыт памятник М. Джалилю, установлены 
памятные доски на зданиях, где жили и рабо-
тали выдающиеся деятели татарской культу-
ры. В соответствии с договорами о сотруд-
ничестве между Респ. Татарстан и Оренб. 
обл. организуются обменные гастроли про-
фессиональных и самодеятельных коллекти-
вов. Важным местом сосредоточения духов-
ной жизни остается на протяжении более ста 
лет библиотека им. Х. Ямашева в Оренбурге. 
2.06.2009 г. состоялось открытие татарского 
подворья в культурном комплексе «Нац. де-
ревня» (Оренбург).

В системе образования Оренб. обл. вы-
строена целостная система, направленная на 
сохранение и развитие нац. культур, форми-
рование у учащихся навыков цивилизован-
ного межкультурного общения. В 2008/09 уч. 
г. татарский яз. преподавался в 74 образова-
тельных учреждениях обл. с общим охватом 
учащихся 4348 чел. В школах области функ-
ционируют 15 татарских этнографических 
музеев. Систематически проводятся семина-
ры, мастер-классы для учителей татарского 
яз. и литературы. Подготовка учителей род-
ного татарского яз. ведется в Оренб. гос. пед. 
ун-те и пед. колледже № 2.

После долгого перерыва с 1991 г. начала 
выпускаться первая региональная газета на 
татарском яз. «Яна Вакыт» («Новое время»), 
соучредителем которой в 1995 г. выступила 
администрация области. Власти принимают 
меры для расширения информационного про-
странства в местах компактного проживания 
т. На западе края был установлен транслятор 
для приема телепередач из Татарстана, кото-
рый вещает на р-ны со значительной долей 
татарского населения.

В целях удовлетворения этнокультурных 
запросов оренб. татар в регионе созданы 9 та-
тарских нац.-культурных объединений: 2 об-
ластных и 7 местных. В форме НКА действу-
ют 4 объединения. Работу всех татарских об-
ществ. организаций координирует Оренб. ре-
гиональная татарская НКА, которую в посл. 
годы возглавляет И.М. Гизатулин. Деятель-
ность этой организации направлена на содей-
ствие возрождению, сохранению, развитию 
культуры, традиций, обычаев и языка граж-
дан татарской национальности, проживаю-
щих в Оренб. обл. Большую обществ., иссле-
довательскую и воспитательную работу осу-
ществляет Обществ. ин-т истории народов 
Оренбуржья им. М. Джалиля под руковод-
ством И.М. Габдулгафаровой.

По данным переписи 2002 г., в Оренб. обл. 
насчитывается 166 тыс. т. (7,6% населения). 
Большая часть татарского населения прожи-
вает в сельской местности – 90 тыс. чел., в го-
родской – 76 тыс.. Относительно компактно 
оно расселено в Асекеевском (47,2%), Абду-
линском (30,8%), Матвеевском (29,9%), Сак-

марском (20,2%), Шарлыкском (18,5%), Се-
верном (18,1%), Пономаревском (17,9%), Са-
ракташском (16,9%), Переволоцком (16,5%) 
и Александровском (16,4%) р-нах. В Оренб. 
обл. 106 сельских населенных пунктов с пре-
обладающим татарским населением и более 
40 смешанных.

Лит.: Денисов Д.Н. История заселения и этнокуль-
турное развитие татар Оренбургского края (XVIII – 
начало XX вв.). – Оренбург, 2006; Он же. Татары // Мы 
– оренбуржцы. Историко-этнографические очерки. – 
Оренбург, 2007, с. 44–72; Из истории татар Оренбур-
жья (к 260-летию Татарской Каргалы) / Под общ. ред. 
В.В. Амелина. – Оренбург, 2005; Моргунов К.А. Исто-
рический опыт государственного регулирования на-
циональных отношений на Южном Урале (1917–1939 
гг.). – Оренбург, 2005; Татары в Оренбургском крае (к 
100-летию газеты «Вакыт» и библиотеки им. Х. Яма-
шева) / Под общ. ред. В.В. Амелина. – Оренбург, 2008; 
Татары в Оренбургском крае: науч.-практ. конф.: тез. 
докл. – Оренбург, 1996.

К.М., Д.Д.

Татары Свердловской области компак-
тно расселены в Красноуфимском (18,9% на-
селения р-на), Нижнесергинском (12,7%), 
Ачитском (10,8%), Артинском (8,2%) р-нах, 
в крупных городах – Екатеринбурге (6,2%), 
Верх. Пышме (9,8%), Каменск-Уральском 
(5,3%), Ниж. Тагиле (2,6%) и др. На протяже-
нии ХХ в. численность т. увеличилась более 
чем в два раза: 1939 г. – 81 тыс. чел., 1959 – 
158,2 тыс., 1970 – 176,2 тыс., 1979 – 179,3 тыс., 
1989 – 187,8 тыс., 2002 – 168,1 тыс. чел. (или 
3,75% населения обл.).

В области имеется ок. 40 татарских сель-
ских населенных пунктов, возраст некото-
рых из них превышает 400 лет (см. Сельское 
тюрко-мус. население Свердловской обл.). 
Здесь проживает несколько этнографических 
групп татар, в т.ч. южная подгруппа пермских 
татар (красноуфимские или верхнеуфим-
ские татары), расселенные на юго-западе ре-
гиона, и туринские татары (в Тугылымском, 
Слобода-Туринском и Ирбитском р-нах).

Заселение Т. этих земель шло в несколь-
ко этапов одновременно с запада и восто-
ка. В Х–XIII вв. торговые контакты Волж-
ской Булгарии с финно-угорскими и башкир-
скими племенами привели к проникновению 
булгар на юго-запад совр. Свердловской обл., 
что зафиксировано археологически. В соста-
ве Золотой Орды (XIII–XV вв.) Урал заселял-
ся кипчаками. С тер. Зап. Сибири в р-ны Ср. 
Зауралья проникали предки сибирских татар. 
После распада Золотой Орды значительная 
часть тер. нынешней Свердловской обл. вхо-
дила в состав гос-в сибирских татар, строив-
ших здесь городские поселения, в т.ч. Епан-
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чин юрт на месте совр. г. Туринска. Тогда же 
стали складываться этнографические груп-
пы верхотурских и табаринских татар, впо-
следствии крестившихся и ассимилирован-
ных русскими. Предки красноуфимских та-
тар, принадлежавшие к элю кушчи, также 
входили в состав одного из этих гос-в – ви-
лайета Чимги-Тура. В этногенезе красноу-
фимских татар приняли участие, кроме того, 
кунгурские татары, образовавшиеся из групп 
ногайского происхождения, когда Приуралье 
контролировала Ногайская Орда.

После присоединения к России Казанско-
го ханства началась миграция татарского на-
селения из Ср. Поволжья в малоосвоенные 
р-ны Урала. Изначально они селились в При-
уралье на свободных землях или на землях 
башкир на правах припуска, вступая с ними 
в межэтническое взаимодействие. Со 2-й пол. 
XIX в. наметились процессы урбанизации т., 
переселявшихся в крупные и средние города, 
в заводские поселения, где они поступали ра-
ботать на промышленные предприятия. Это 
привело к увеличению кол-ва мус. общин. 
Так, только в Красноуфимском уезде к 1908 г 
их стало больше в 3 раза по сравнению с 1826 
г. Если раньше в Ирбитском и Верхотурском 
уездах, судя по письменным источникам, ни-
чего не было известно о наличии мус. культо-
вых зданий, то в 1908 г. в них зафиксировано 
соотв. 2 и 7 мечетей. Широкое развитие на Ср. 
Урале получили мус. благотв. и культурно-
просветительские организации (см. Ислам в 
Свердловской обл.).

Чересполосное расселение т. с башкира-
ми, чувашами, марийцами способствовало 
установлению контактов и взаимодействию, 
которое отразилось на особенностях форми-
рования локальных этнографических групп. 
Так, по данным на 1909 г., население ряда де-
ревень Красноуфимского уезда – Азигулово, 
Артя-Шигири (Мавлюково), Бакийково, Бит-
кино, Бихметково, Усть-Манчаж, Гайны – в 
нач. века определялось статистами как баш-
киры. В переписи 1926 г. жители этих дере-
вень уже значились как т. Др. группа, назвав-
шаяся в 1926 г. башкирами (дд. Сызги, Озер-
ки, Азигулово, Акбашево, Уфа-Шигири, Ара-
каево, Перепряжка, Урмикеева, Шокурово), к 
кон. 1950-х гг. относила себя к т. По наблю-
дениям этнографов, в языке красноуфимских 
татар заметно влияние башкирского яз.

В 1920-х – нач. 1930-х гг. произошла еще 
одна волна переселения т. в города, вызван-
ная курсом на индустриализацию страны. В 
первые годы сов. власти по отношению к т. 
проводилась политика, направленная на со-
хранение их нац. идентичности. В 1920-е гг. 
появились Свердловский татарский театр, 
татаро-башкирский пед. техникум (1919–41), 
нац. школы (к 1953 г. на тер. области действо-
вало 38 татарских школ, в т.ч. 22 нач., 15 се-

милетних и 1 средняя). Выпускалось большое 
кол-во периодических изданий на татарском 
яз.: газеты «Коммунист», «Социализм юлы», 
«Алмашка!», «Сабан хэм чукеч» (1919–30), 
приложение «Яш коммунар» (1932–35), бюл-
летень «Урал магариф» (нач. 1930-х), журна-
лы «Шапи агай» (1924–27, Свердловск), «Ба-
кын учун куряш» (1932–35, г. Красноуральск), 
«Алга» (1935, г. Кушва), «Ленин юлы» (1931–
33, г. Асбест), «Ударник» (1935, с. Манчаж), 
«Эшче» (1931–37, г. Надеждинск-Серов), «Эч-
кон» (1932–35, г. Лысьва ныне Пермского 
края). В местах компактного расселения та-
тар создавались нац. колхозы. Так, в Манчаж-
ском, Сажинском и Нижнесергинском р-нах, 
по данным на 1953 г., имелось 8 чисто татар-
ских колхозов. Из 42 закрытых в 1930-е гг. ме-
четей области в 34 располагались татарские 
культурно-просветительские учреждения.

Активизация нац.-культурной жизни т. 
произошла в кон. 1980-х – нач. 1990-х гг. Поя-
вились обществ. организации, занимающиеся 
проблемами нац. возрождения («Урал» с 1988 
г.; благотв. фонд «Якташ» с 1994 г., «Мирас» 
с 1997 г. и др.; на 2002 г. их число достигло 26). 
С июня 1997 г. действует Нац.-культурная ав-
тономия татар Свердловской обл. (НКАТ) 
под председательством М.М. Шарафулина. 
На телестудии НКАТ производится един-
ственная в области программа на татарском 
яз. «Минем илем», нерегулярно выпускает-
ся одноименная газета. 25.05.1996 г. учреж-
дено постпредство Респ. Татарстан в Сверд-
ловской обл. во главе с Р.З. Бикбовым, в зада-
чи которого входит установление, развитие и 
расширение торгово-экономических, научно-
технических, культурных и гуманитарных 
связей и контактов между Татарстаном и об-
ластями Уральского региона. С лета 2007 г. 
в здании постпредства открыт корпункт те-
леканала ТНВ (Татарстан). В разное время в 
Екатеринбурге выходили татароязычные га-
зеты: «Халык авазы» (1991), «Тансу» (с 1993), 
«Якташ» (1994), «Урал тау», «Туган ягым» 
(2000). «Саф чишма» (с 2001 по наст. время), 
«Безнен заман» (2006). Работают корпункты 
татаро-башкирской редакции радио «Свобо-
да» и агентства «Татар-Информ».

По данным на 2002 г., татарский яз. пре-
подается в 17 школах региона. В 2006 г. дей-
ствовало ок. 50 татарских творческих коллек-
тивов, 8 из которых имеют звания «народ-
ных» или «образцовых». С 1997 г. действует 
региональный Спортивно-культурный центр 
«Ак барс», с октября 1998 г. – областная фе-
дерация нац. борьбы «Курэш» (обе организа-
ции возглавляет А.Х. Габдрахманов), которая 
ежегодно проводит соревнования по борьбе 
на поясах.

Лит.: Гурьев Н.А. Национальные меньшинства Ура-
ла. – М., 1930; Исхаков Д.М. Этнографические группы 
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татар Волго-Уральского региона. – Казань, 1993; Кол-
хозная жизнь на Урале. 1935–1953. / Сост. Х. Кеслер, Г.Е. 
Корнилов. – М., 2006; Мазур Л.Н. Села и деревни Средне-
го Урала в ХХ веке. Статистико-этнографическое опи-
сание. – Екатеринбург, 2003; Научно-информационный 
вестник истории и этнографии татарского населения 
Урала. Вып. 1. – Екатеринбург, 1999; Чагин Г.Н. Этно-
культурная история Среднего Урала XVII – первая поло-
вина XIX в. – Пермь, 1995.

А.С., Р.Б.

Татары Удмуртии – третий по численно-
сти этнос в республике. Наиболее ранние та-
тарские поселения основаны чепецкими та-
тарами на сев. Удмуртии (в Балезинском, 
Глазовском, Юкаменском р-нах). Более позд-
няя группа т. расселена на юге Удмуртии: в 
сельской местности (Алнашский, Каракулин-
ский, Киясовский, Граховский, Можгинский, 
Мало-Пургинский р-ны) и большая часть – в 
городах (в Ижевске, где оформился жилой р-н 
с компактным проживанием т. – Татарский 
пос., или «Татарбазар»; в Сарапуле, Можге и 
Воткинске).

Сегодня в Удмуртии 20 населенных пун-
ктов с преобладанием т. По переписи 2002 г. 
насчитывалось 109,2 тыс. т. (7% населения 
республики), в т.ч. 0,7 тыс. кряшен Абсолют-
ное большинство (86%) проживает в городах: 
Ижевске – 61,1 тыс., Сарапуле – 10 тыс., Мож-
ге – 7,2 тыс., Глазове – 4,8 тыс., Воткинске – 4 
тыс. чел. По неофициальным данным, в Уд-
муртии насчитывается ок. 120 тыс. т., из них 
70 тыс. – в столице  Ижевске.

Т., особенно чепецкие, имеют некото-
рую специфику в языке, материальной и ду-
ховной культуре, что связано с длительным 
функционированием в отрыве от основного 
этнического массива татар, а также с влия-
нием удмуртского населения. Особенно мно-
го финно-угорских черт в культуре кряшен. 
Большинство т. традиционно исповедуют ис-
лам, в т.ч. через влияние этнической культу-
ры. В посл. десятилетие наблюдается ислам-
ский ренессанс (см. Ислам в Удмуртии).

С кон. 1980-х гг. активизировалось нац. 
движение т. К наст. времени функционируют 
Татарский обществ. центр Удмуртии (ТОЦ, 
1991), Союз татарской молодежи «Иман» 
(1994), Центр татарской культуры «Йолдыз» 
(1996). В 20 дошкольных и 29 образователь-
ных учреждениях республики ведется работа 
по преподаванию татарского яз. и нац. куль-
туры. В 1998 г. в Ижевске была открыта та-
тарская классическая гимназия. Педучили-
ще Ижевска обеспечивает потребность в учи-
телях татарского яз. для нач. классов. В Уд-
муртском гос. ун-те открыто отделение, гото-
вящее преподавателей татарского яз. и лите-
ратуры.

С 1991 г. издается республиканская газета 
«Яңарыш» («Возрождение») на татарском яз. 
Истории ислама, жизни мусульман в Удмур-
тии посвящена газета «Ихсан» («Чистосерде-
чие»). На татарском яз. ведутся теле- и ради-
опередачи «Очрашу» («Встреча»), «Хәерле 
кич» («Добрый вечер»), с 2003 г. налажена 
ретрансляция ряда передач ТВ Татарстана. 
Вещание на татарском яз. ведется и в р-нах 
– в Сарапульской, Воткинской, Глазовской, 
Можгинской, Алнашской, Каракулинской и 
Юкаменской редакциях радио.

На татарском яз. издаются сборники сти-
хов и музыкальных произведений поэтов и 
композиторов, регулярно проводятся респ. 
фестивали исполнителей татарской песни, 
детские конкурсы исполнителей нац. музыки, 
юбилейные вечера известных представите-
лей татарского народа. Нац. праздник сабан-
туй проводится практически во всех населен-
ных пунктах с компактным проживанием т.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160–230; Она же. Семейная 
обрядность чепецких татар (сер. XIX–XX в.). – Ижевск, 
2003; Она же. Татары в истории г. Глазова (1678–1920 
гг.) // Материальная и духовная культура народов Ура-
ла и Поволжья: История и современность: История се-
вера Удмуртии в XVI–XX вв. – Глазов, 2008; Марданов 
Р. Иж шәhәре татарлары тарихыннан. – Казань, 2006; 
Шепталин А.А. Татарское национальное движение в 
Удмуртии // Феномен Удмуртии. Т. 3., Кн. 3. Единство и 
многообразие этнических мобилизаций: уроки пройден-
ного пути. – М., Ижевск, 2003.

Д.К.

Тевкелев Кутлуг-Мухаммед Мамеше-
вич (в офиц. документах Алексей Иванович, 
1674–1766) – татарский мурза рода Тевкеле-
вых, российский дипломат, основатель Челя-
бинска, генерал-майор (1755). Службу начал 
при Петре I. Был старшим переводчиком при 
нем во время Персидского похода (1722–23). 
В 1716 г. участвовал в неудачной экспедиции 
кн. А. Бековича-Черкасского в Ср. Азию, по-
пал в плен. В 1730 г. был направлен к хану 
Абулхаиру для приведения казахского Ма-
лого жуза в российское подданство, которое 
успешно осуществил. За это в 1734 г. лич-
ным указом императрицы Анны Иоанновны 
был пожалован в полковники. В 1742 г. за по-
давление башкирского восстания был пожа-
лован в бригадиры. С 1734 г. – помощник на-
чальника Оренб. экспедиции И.К. Кириллова. 
В нач. 1750-х гг. – начальник комиссии ино-
верческих дел, затем помощник оренб. гу-
бернатора И.И. Неплюева. В 1755 г. по пред-
ставлению И.И. Неплюева был пожалован в 
генерал-майоры.
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Т. возглавлял карательные отряды против 
восстаний в Поволжье. Прославился крайней 
жестокостью в подавлении башкирских вос-
станий 1735–40 гг.

Т. основал ок. 20 крепостей, среди них Че-
лябинск, Орск и др. Служа в Оренб. крае, ве-
дал дипломатическими сношениями с прави-
телями казахских жузов и гос-вами Ср. Азии.

Т., также как и его сын Юсуп (Осип Алек-
сеев) и внук Шагин-Гирей (Петр Осипов), 
имел наряду с основным и русское имя-
отчество, что позволило некоторым исследо-
вателям заявить о его крещении. Однако до-
кументальных свидетельств, что он и его по-
томки приняли православие, нет. Его жена 
Хадича-бика (ум. 1752) похоронена на мус. 
кладбище Сеитовского посада (ныне Тат. 
Каргала Оренб. обл.). Его правнук Салим-
Гирей – оренб. муфтий в 1865–85 гг.; праправ-
нук Кутлуг-Мухаммед Батыргиреевич – де-
путат Гос. Думы всех четырех созывов (1906–
17), председатель мус. фракции Думы III–IV 
созывов (1907–1917).

Лит.: Разные бумаги генерал-майора Тевкелева об 
Оренбургском крае и о киргиз-кайсацких ордах // Вре-
менник Имп. Московского общества истории и древно-
стей российских. Кн. 13. – М., 1852, с. 15–19; Сведения 
о роде Тевкелевых и о службе генерал-майора Алексея 
Ивановича Тевкелева // Там же, с. 19–21.

М.И.

Тенишевы – династия мус. предпри-
нимателей и обществ. деятелей. Т. Айнет-
дин Фахрисламович (1853 – не ранее 1905) – 
оренб. купец 2-й гильдии. Из чембарских ме-
щан. Арендовал 2 лавки в оренб. Гостином 
дворе, где велась торговля азиатскими това-
рами, тканями и коврами.

Т. Насретдин Фахрисламович (?–
17.10.1916) – предприниматель, обществ. де-
ятель. Из пензенских мещан. Арендовал 
2-этажную каменную лавку на Гл. рыноч-
ной пл. и магазин на Конно-Сенной пл. Орен-
бурга, где велась крупная торговля мануфак-
турными товарами: шелковыми, шерстяны-
ми, льняными и хлопчатобумажными мате-
риями, мебельными тканями, коврами, оде-
ялами, скатертями, оренбургскими и пензен-
скими пуховыми платками и др. Был глас-
ным Оренб. городской думы в 1913–16 гг., ра-
ботал в составе комиссий: пожарной, по на-
блюдению за мостовыми работами, по заве-
дованию городским водопроводом. Состоял 
действ. членом Мус. общества г. Оренбурга, 
Оренб. общества попечения об учащихся му-
сульманах.

Т. Хасан Фахрисламович (1861–1916) – 
оренб. купец 2-й гильдии, обществ. деятель. 
Начинал приказчиком в лавке азиатских то-

варов, принадлежавшей его брату Айнетди-
ну. Затем открыл два собств. магазина на Гл. 
рыночной пл. и Николаевской ул. (ныне Со-
ветской), где велась крупная торговля ману-
фактурными товарами: шерстяными, шел-
ковыми и хлопчатобумажными материями, 
мебельными тканями, коврами и дорожка-
ми, столовым бельем, портьерами и гардина-
ми, готовыми платьями, сорочками, жилета-
ми, платками и др. Широко использовал но-
вые методы продвижения товаров: рекламу, 
скидки, распродажи. В 1895 г. его оборот по 
продаже мануфактуры составлял 160 тыс. 
руб. В 1905 г. ликвидировал магазин на Нико-
лаевской ул., а в 1906 г. открыл новый на Го-
стинодворской ул. (ныне ул. Кирова). В 1913 
г. выступил одним из учредителей товарище-
ства «Х.Ф. Тенишев и Ко» с уставным капи-
талом в 50 тыс. руб. Был гласным Оренб. го-
родской думы в 1909-16 гг., работал в составе 
комиссий: по заведованию городскими ско-
тобойнями (1909–16), городским ночлежным 
домом (1910–13), лесным хозяйством, земель-
ной (1913–16). Состоял действ. членом Мус. 
общества Оренбурга.

Лит.: Всероссийский адрес-указатель ману-
фактурно-галантерейных торговых домов. – М., 1896; 
ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 70, л. 319–319 об.; д. 71, л. 235–37; 
д. 1152, л. 17 об.; д. 1079, л. 81–84; Оренбургские город-
ские известия. – 1913, с. 103–06; Оренбургские губерн-
ские ведомости. – 11.04.1909, № 29; Оренбургский край. 
– 16.03.1913, № 60.

Д.Д.

Тептяри – группа памятников истории и 
архитектуры, датируемых XIV в. Находится 
в Тоцком р-не Оренб. обл. Включает 2 двух-
камерных мавзолея. 1-й сложен из сырцо-
вого кирпича, углы сделаны из обожженно-
го материала. Раскопками внутри обнаруже-
но 7 погребений, в четырех из них был най-
ден сопровождающий инвентарь – нож, пи-
ала, панцирные пластинки, бронзовые ци-
линдрические подвески, стремена, пряжки, 
в трех захоронениях также выявлены кости 
животных. 2-й мавзолей построен полностью 
из обожженного кирпича. Здесь обнаружены 
3 захоронения, два из которых содержали по-
гребальный инвентарь – ножницы, зеркало, 
кресало, металлические бляшки. Прослежи-
ваются элементы мус. погребального обряда.

Лит.: Яминов А.Ф. Южный Урал в XIII–XIV вв.: дис. 
... канд. ист. наук. – Уфа, 1995, с. 111–12.

Д.Д.

Тимошев Нигматулла Файзуллович 
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(10.09.1872 – не ранее 1926) – религиозный де-
ятель. Из оренб. мещан. Получил образование 
в медресе д. Кшкар Казанского уезда и губ. 
4.01.1906 г. при поддержке крупной и средней 
мус. буржуазии был избран на должность 1-го 
муллы Караван-Сарайской мечети, а указом 
Оренб. губ. правления от 24.06.1906 г. утверж-
ден к ней в званиях имам-хатыба и мударри-
са. Состоял действит. членом Мус. общества 
Оренбурга, членом попечительского совета 
вакуфа А.Г. Хусаинова. 6.12.1913 г. Николай 
II своим указом наградил его серебряной ме-
далью «За усердие» на Станиславской ленте. 
14–15.12.1913 г. принимал участие в совеща-
нии по вопросам реформы мус. учебных заве-
дений, которое проходило в Уфе при ОМДС. 

Лит.: Денисов Д.Н. Мусульманская община 
Караван-Сарайской мечети // Этническая история и 
духовная культура башкир Оренбуржья (к 160-летию 
основания Караван-Сарая). / Под общ. ред. В.В. Амели-
на. – Оренбург, 2007, с. 7–13.

Д.Д.

Типология закрытия мечетей Ср. и 
Юж. Урала – исследование, проведенное в 
2007–09 гг. на основе использования широко-
го круга архивных и опубликованных источ-
ников для выявления причин и последствий 
закрытия мечетей в Свердловской и Челябин-
ской обл. До революции 1917 г. на тер. Челя-
бинской обл. (в границах 1940 г.) действовало 
135, Свердловской обл. – до 50 мечетей. Ис-
пользуя дела администр. отдела Свердлов-
ского облисполкома (ГАСО, ф. Р-102), Челяин-
ского облисполкома (ОГАЧО, ф. Р-274), теку-
щие архивы Казыятского управления мусуль-
ман Свердловской обл., Регионального ДУМ 
Свердловской обл., Регионального ДУМ Челя-
бинской обл., ряда мечетей Ср. и Юж. Урала и 
газетные публикации, была составлена свод-
ная база данных, куда была включена инфор-
мация о 82 мечетях изучаемых регионов (47% 
общей совокупности всех мечетей). В базу 
данных были включены разделы: населен-
ный пункт, мечеть, годы основания и закры-
тия, механизм закрытия, кол-во подписав-
шихся под ходатайством о закрытии мечети, 
подо что передано, как использовалось, со-
хранность здания, возвращено ли верующим, 
источники информации. После этого данные 
были закодированы и подсчитаны.

Важность для мусульман такого ин-та, 
как мечеть, признается всеми исследователя-
ми. По мнению д.и.н. И.К. Загидуллина, они 
«традиционно выполняли функцию локаль-
ного религиозно-духовного и образователь-
ного центра». Согласно инструкции Наркома-
та юстиции «О порядке проведения в жизнь 
декрета об отделении церкви от гос-ва и шко-

лы от церкви» от 24.08.1918 г., храмы всех 
конфессий являлись собственностью гос-ва. 
Они передавались местными органами вла-
сти в бесплатное пользование религиозным 
организациям на основании договора. При 
этом все расходы по содержанию здания и 
уплате налогов с него лежали на плечах веру-
ющих. Являясь собственностью гос-ва, храм 
мог быть изъят в любой момент. Это оговари-
валось циркуляром НКЮ РСФСР от 3.01.1919 
г. и НКВД от 28.02.1919 г., декретом ВЦИК 
от 19.04.1923 г., инструкцией НКЮ РСФСР и 
НКВД от 19.06.1923 г. Причиной расторжения 
договора с религиозной организацией и изъ-
ятия храма являлись: участие общины в кон-
трреволюционных выступлениях; растрата 
церковного имущества; недостаток помеще-
ний для жилищных, санитарно-медицинских, 
культурно-просветительских учреждений, 
если данное помещение отвечало запро-
сам трудящихся, выраженных в коллектив-
ных заявлениях, резолюциях, постановлени-
ях и съездах. Последнее и стало предлогом 
для массового закрытия мечетей на Юж. и 
Ср. Урале в рамках политики «воинствующе-
го атеизма» по борьбе гос-ва с религией. Ме-
ханизм закрытия мечетей почти во всех слу-
чаях был одинаковым: сельсоветами или го-
рисполкомами инициировались фиктивные 
собрания верующих либо разл. групп насе-
ления из числа «нацменов»: женщин, бедня-
ков, молодежи. Кол-во участников таких со-
браний составляло от 49 до 800 чел. Эти со-
брания выступали с требованием закрыть 
мечеть и передать ее под др. нужды. Наибо-
лее часто встречаемая формулировка: «ввиду 
нехватки помещений, просим передать зда-
ние мечети под культурно-просветительское 
учреждение». На основании протоколов дан-
ных собраний сельсовет или горисполком пи-
сали ходатайство в вышестоящий орган, от-
куда новое ходатайство направлялось в об-
лисполком. Закрытия мечетей начались еще в 
1-й пол. 1920-х гг. (6% всех закрытых в ходе 
компании мечетей). Одной из первых стала 
закрытая в 1923 г. мечеть г. Красноуфимска. 
В период 1925–30 гг. кол-во закрытых храмов 
увеличилось на 1%. Наиболее массовой ком-
пания по закрытию мечетей становится в пе-
риод 1-й пол. 1930-х гг. (49%). В посл. пред-
военное пятилетие были закрыты оставшие-
ся мечети (19%).

В двух регионах процесс закрытия мече-
тей не был одновременным. На тер. Сверд-
ловской обл. массовые компании пришлись 
на 1929–30 гг., когда Уральский облисполком 
в день удовлетворял от 2 до 4 ходатайств о за-
крытии мечетей. В Челябинской обл. было 
две волны закрытия – 1934 и 1938 гг. В 1937 
г. в Кунашакском р-не этой обл. из 63 право-
славных и мус. храмов остались действующи-
ми лишь 13, в Аргаяшском р-не из 59 мече-
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тей – лишь половина. Однако уже к началу во-
йны были закрыты почти все мечети. В 1940 
г. в Челябинской обл. из 135 мечетей были за-
крыты 120, в Свердловской осталась действу-
ющей лишь 1 – мечеть д. Нов. Бугалыш. Про-
цесс закрытия мечетей продолжался и в по-
слевоенное время, но доля его незначительна 
– 2% (по 13% мечетей нет данных).

По мнению ряда исследователей, массо-
вая кампания по закрытию культовых зда-
ний, развернутая в кон. 1920-х – нач. 1930-х 
гг., ознаменовала начало решительного раз-
рушения традиционных отношений в мест-
ных мус. общинах и была призвана подгото-
вить необходимую идеологическую и соци-
альную почву для проведения сплошной кол-
лективизации в сельских р-нах. В среднем с 
момента официального открытия до своего 
закрытия уральские мечети успели прорабо-
тать 40,3 года. 76% закрытых мечетей Юж. 
и Ср. Урала использовались как культурно-
просветительские учреждения: детсады, 
школы, избы-чительны, клубы, дворцы куль-
туры, 7% были отданы под склады, 4% – под 
производственные, 5% – под администр. по-
мещения. 82% из них не меняло свой профиль, 
хотя в 12% уральских мечетей размещались 
самые разные организации: в Ярмарочной ме-
чети Ирбита – последовательно культурно-
просветительское учреждение, детская по-
ликлиника и водочный завод, в 3-й мечети 
г. Троицка – татарский клуб, затем театраль-
ное помещение и казармы. Характер исполь-
зования зданий хорошо объясняет плохую со-
хранность закрытых мечетей, которую фик-
сируют источники уже в сер. 1950-х гг. «Мно-
гие клубы помещаются в зданиях быв. мече-
тей, давно пришедших в негодность. Однако 
и эти помещения часто занимаются под скла-
ды зерна, картофеля и т.п.», – писали в янва-
ре 1953 г. инструкторы Свердловского обко-
ма КПСС в справке о состоянии хоз.-политич. 
и культурной жизни сельского населения та-
тарского и марийского населения в обл. Если 
верующие бережно относились к своим хра-
мам, то после их «экспроприации» халатное 
отношение новых хозяев обрекло уральские 
мечети на исчезновение. 73% мечетей не со-
хранилось к моменту развала СССР.

Из уцелевших мечетей лишь 60% были 
возвращены мусульманам, а 40% до сих пор 
не переданы. Причины разные: либо здания 
находятся в частной собственности, либо 
местные власти и отдельные ведомства не же-
лают расставаться с просторными зданиями, 
либо сами мусульмане не желают принимать 
полуразрушенные помещения, т.к. не имеют 
возможности их восстановить.

Закрытие мечетей, по замыслу властей, 
должно было нанести сокрушительный удар 
развитию мус. общин Ср. и Юж. Урала. Окон-
чательно дезорганизовать и впоследствии 

уничтожить их должны были репрессии про-
тив мулли (см. Репрессированные имамы). 
Однако мусульманам удалось сохранить свои 
религиозные традиции, перенеся их в сферу 
семейно-бытовых отношений.

Лит.: ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, д. 178, 183, 361, 490, 668, 
697, 843, 858, 861; ОГАЧО, ф. Р-274, оп. 3, д. 4233–4479а; 
Старостин А. Судьбы старинных мечетей Среднего 
Урала // Медина аль-Ислам. – Н. Новгород, 05.2009, № 
93; ЦДООСО, ф. 4, оп. 52, д. 229, л. 142–51.

А.С.

 
Троицкое 2-классное русско-татарское 

училище – правит. начальное учебное заве-
дение. По требованию инспектора татарских, 
башкирских и киргизских школ Оренб. губ. 
на основании журнального постановления 
от 27.03.1873 г. Троицкая городская дума ста-
ла ежегодно отпускать 200 руб. на содержа-
ние русского класса при городских медресе. 
Однако реально он был открыт лишь на руб. 
1870–80-х гг. Ученики троицких медресе по 
желанию дополнительно изучали здесь осно-
вы ислама, русский яз. и арифметику. Содер-
жание Троицкого русского класса ежегодно 
обходилось в 1100 руб.: 700 руб. выделялось 
по линии МНП, а местный бюджет увеличил 
свое пособие с 200 до 400 руб. по журналь-
ному постановлению Троицкой городской 
думы от 14.03.1896 г. Эти средства шли на 
оплату труду двух учителей и одного помощ-
ника, преподавателя мус. вероучения, сторо-
жа, наем помещения, отопление, освещение, 
учебные пособия. Правит. образовательное 
учреждение пользовалось большой популяр-
ностью, а количество его учеников стреми-
тельно возрастало. Если в 1897 г. здесь насчи-
тывалось 50 воспитанников, то в 1898 г. – 68, в 
1899 г. – 120, а в 1900 г. – 132. Вместе с тем на-
емное здание по тесноте не вмещало всех же-
лающих, так что многим приходилось отка-
зывать в приеме. С др. стороны, и содержание 
учебной программы уже не отвечало куль-
турным и образовательным запросам мус. 
молодежи. Поэтому в 1897 г. почетный блю-
ститель Троицкого русского класса А.-В. Яу-
шев и его братья М.-Г. и М.-Ш. Яушевы под-
няли вопрос о преобразовании этого учебно-
го заведения в 2-классное русско-татарское 
училище.

Попечитель Оренб. учебного округа вы-
двинул условие о постройке или приобрете-
нии более просторного здания. В 1899 г. Тро-
ицкое мус. благотв. общество купило за 7000 
руб. у Лобовой 2-этажный каменный дом с 
флигелем и надворными службами, а А.-В.А. 
Яушев сделал к нему пристрой за 4000 руб. 
Благотв. организация была готова принять 
на себя содержание мус. вероучителя и 12 
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бедных учеников, преимущественно из чис-
ла сирот, для которых было устроено обще-
житие. Троицкая городская дума журналь-
ным постановлением от 18.04.1900 г. согла-
силась увеличить ежегодное пособие учили-
щу с 400 до 700 руб. Наконец 27.06.1901 г. по-
печитель Оренб. учебного округа принял ре-
шение о преобразовании с 1 июля русско-
го класса при медресе г. Троицка в 2-класс-
ное русско-татарское училище. Его курс был 
рассчитан на 5 лет и включал основы исла-
ма, русский яз. с чистописанием, арифмети-
ку, историю, географию, естествоведение. 
В 1901–02 гг. и.о. заведующего был И. Резя-
пов, а в 1902–13 гг. образовательное учреж-
дение возглавлял известный татарский пе-
дагог и просветитель Л.К. Абдулгазизов. Его 
преподавателями были А. Валитов, И. Енике-
ев, Х. Терегулов, Ш.А. Туймакаев, М. Чина-
ев и др. 15.10.1904 г. Троицкая городская дума 
постановила ввести должность 4-го штатно-
го учителя с ежегодным пособием от горо-
да в размере 460 руб. Общие расходы на со-
держание училища составляли 2470 руб., в 
т. ч. 1310 руб. из гос. и 1160 руб. из местного 
бюджетов. В 1901–02 гг. здесь обучались 128 
чел., в 1904–05 гг. – 115, а в 1912–13 гг. – 158 
мальчиков. При училище были организованы 
спец. бухгалтерские курсы под руководством 
Л.К. Абдулгазизова, жалованье которому вы-
плачивалось из городского бюджета. Оконча-
ние 2-классного русско-татарского училища 
открывало для троицких мусульман возмож-
ности поступления в правит. и частные сред-
ние учебные заведения, успешной карьеры в 
администр. и коммерческих структурах. Вы-
пускников бухгалтерских курсов также охот-
но принимали на службу в торговые фирмы 
и конторы.

Лит.: ГАОО, ф. 73, оп. 1, д. 179; Мусульмане г. Тро-
ицка // Мир ислама. Т. II. Вып. IX. – СПб., 1913, с. 631–34; 
Оренбургская газета. – 14.05.1899, № 649.

Д.Д.

Троицкое мусульманское благотво-
рительное общество – первая мус. благотв. 
и культурно-просветительская организа-
ция в Оренб. губ. Устав зарегистрирован в 
июне 1898 г. Р-н деятельности – г. Троицк и 
его окрестности. Председателями Общества 
были А.-В.А. Яушев (1901–06) и М.-Г.А. Яу-
шев (1906–17) (см. Яушевы), зам. председа-
теля – Г.Ф. Уразаев (1901–10), М.Ф. Валеев 
(1911–13), А.М. Рахманкулов (1914–17), каз-
начеями – М.-Г.А. Яушев (1901), Н.Х. Габба-
сов (1902–10), Ш.Г. Учаров (1911–17), секре-
тарями – М.Н. Резяпов (1898–99), Г.М. Ахма-
ров (1901–10), А.М. Бикматов (1911–13), Х.С. 
Габбасов (1914–17), членами правления – К.Б. 

Абдрашитов, А.-В. Бакиров, Б. Шафигуллин, 
Л.М.-Ш. и М.-Г.В. Яушевы. В его работе при-
нимали участие предприниматели Х.Х. Ах-
тямов, Х.Ш. Бакиров, М.-Г. Гайнутдинов, Г. 
Даминов, М.-В.А. Ибрагимов, И.А. Ирисов, 
Х.М. Нигматуллин, М.М. Сабитов, И. Сали-
хов, Ш.Х. Хасанов, М.-М.Л. Яушев, имамы 
Г.М. Максудов, З.Х. Расулев, Г.З. Расулев, М.-
В.А. Рахманкулов, представители формирую-
щейся нац. интеллигенции: педагоги Л.К. Аб-
дулгазизов и А. Валеев, врач А.Б. Алдияров, 
фельдшер Д.М. Мухамедшин, член городской 
управы З.Х. Рахманкулов и др. В 1913 г. на-
считывало в своих рядах 65 чел.

Общество преследовало цель «достав-
ления средств к улучшению материально-
го и культурно-нравственного состояния му-
сульман г. Троицка и его окрестностей». Де-
ятельность организации была разносторон-
ней и включала: оказание помощи голода-
ющим в р-нах, пострадавших от неурожая, 
адресной поддержки неимущим, финансиро-
вание 6 мус. школ города, открытие бесплат-
ной библиотеки-читальни, сиротского прию-
та, благоустройство мус. кладбища г. Троиц-
ка и др. В 1913 г. созданную при Обществе 
библиотеку «Наджат» («Спасение») посе-
тили 23 866 чел., ее содержание обходилось 
в 1175 руб. 29 коп. На мус. сиротский приют 
было израсходовано 2582 руб. 35 коп., здесь 
получали кров, еду, одежду, медицинскую 
помощь 16 мальчиков и 10 девочек. В 1913 г. 
приход Общества составил 22 504 руб., а рас-
ход – 5853 руб.

Активная гражданская позиция его чле-
нов, пропаганда и поддержка либеральных 
реформ в мус. обществе вызывали резкое не-
приятие кадимистов, которые неоднократ-
но обращались в региональные и центр. орга-
ны власти с требованием о запрещении этой 
организации и высылке ее руководителей за 
пределы губернии. Как следствие, 6.11.1909 г. 
оно было вынуждено пройти перерегистра-
цию, а в 1912 г. даже находилось на грани за-
крытия. Его председатель М.-Г.А. Яушев дол-
гое время состоял под негласным надзором 
полиции по подозрению в «панисламизме». 
Прекратило существование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 202, л. 2–9 об; Дени-
сов Д.Н. Основные направления и формы деятельно-
сти мусульманских благотворительных организа-
ций в Оренбургской губернии (1898–1918 гг.) // Фору-
мы российских мусульман. – Н. Новгород, 2008, № 3, с. 
66–69; Отчет Троицкого мусульманского благотво-
рительного общества за 1913 г. – Троицк, 1914; Ямае-
ва Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века как 
общественно-политическое движение (по материалам 
Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.
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Троицкое общество «Хайрат» в память 
300-летия царствования дома Романовых – 
мус. благотв. и культурно-просветительская 
организация. Устав зарегистрирован 
18.02.1913 г. Р-н деятельности – г. Троицк и 
Троицкий уезд Оренб. губ. Учредители: А.М. 
Белкин, Н.М. Волков, К.П. Григорьев, М.-
В.А. Ибрагимов, Д.М. Мухамедшин, М.М. 
Нигматуллин, З.Х. Рахманкулов. Общество 
преследовало цели обеспечения бедных му-
сульман одеждой, питанием, медицинским 
обслуживанием, денежными пособиями, ока-
зания им содействия в поиске подходящей ра-
боты и самостоятельного заработка, помощи 
престарелым, инвалидам, сиротам, детям из 
малоимущих семей, распространения среди 
населения книг и брошюр нравственного и 
научно-популярного характера. Прекратило 
существование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 353; ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 
577 об – 598 об.

Д.Д.

Троицкое общество поощрения сцени-
ческого и музыкального искусства («Му-
сульманское музыкальное общество») – мус. 
культурно-просветительская организация. 
Возникло на базе драматического кружка, 
принимавшего участие в Восточных вечерах. 
Устав зарегистрирован 27.09.1911 г. Р-н дея-
тельности – г. Троицк и Троицкий уезд Оренб. 
губ. Учредители: Х.Ш. Бакиров, Н.М. Волков, 
Н.А. Гафуров, А.М.-Ш. Юнусов. Председа-
тель – Д.М. Мухамедшин.

Общество преследовало цель разви-
тия среди мусульман музыкально-дра-
матического искусства. Его члены устраи-
вали музыкальные и литературные вечера, 
спектакли, концерты исполнителей на ман-
долине, гитаре, балалайке и скрипке. В соста-
ве театрального коллектива Т.о. действовал 
впервые организованный в Троицке струн-
ный оркестр (рук. С. Айманов), в котором вы-
ступали ок. 20 музыкантов. В числе первых 
постановок Т.о. – спектакли по пьесам Г. Ка-
мала: «Первое представление» (1910, роль 
Вали исполнил Л. Аитов, впоследствии став-
ший известным татарским театр. деятелем), 
драма «Несчастный юноша» (1911); пьесам С. 
Рамеева. При Т.о. была создана детская труп-
па; в 1912 г. поставлен 1-й детский спектакль 
«У страха глаза велики» (пер. с рус. яз.). Пред-
ставления регулярно (в основном по пятни-
цам) давались на сцене Гор. обществ. собра-
ния, а также в городских гимназиях. Троиц-
кие актеры принимали участие в организа-
ции мус. драматического отделения (рук. Г. 
Бурнаев) при Музыкально-драматическом об-

ществе (Челябинск) и Челябинского татарско-
го театра. После революции Т.о. было преоб-
разовано в профессиональный театр.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Троицк, 
2002, с. 34–35; ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 277 об – 302 
об; Илялов И. Татарский театр на Урале // Идель. – Ка-
зань, 1991, № 4; Мусульмане г. Троицка // Мир ислама / 
Под. ред. Д. Позднеева. Т. II. Вып. IX. – СПб., 1915, с. 633.

Д.Д., Р. Гиз.

«Троицкое общество приказчиков» 
(ТОП) – обществ. благотв. организация, объе-
диняла значительное число мусульман г. Тро-
ицка. Возникла в ходе революции 1905–07 гг. 
под руководством социал-демократа Кама-
ла Габитова. Кроме защиты профессиональ-
ных интересов своих членов, ТОП оказыва-
ло большую материальную помощь молодым 
троичанам, желавшим получить высшее об-
разование. На средства ТОП в нач. ХХ в. учи-
лись Гирфанов в СПб. медицинском ин-те, Н. 
Курбангалеев на юридическом фак-те Харь-
ковского ун-та, X.Х. Зайни в Стамбульском 
пед. ин-те и др.

8.04.1909 г. из Троицка на имя П.А. Сто-
лыпина от группы мусульман под руковод-
ством мещанина Ш. Шагиахметова поступи-
ло прошение. Подписавшие его 122 человека 
ходатайствовали перед премьер-министром о 
закрытии ТОП, Троицкого мус. благотв. об-
щества, а также библиотеки «Наджат» на 
том основании, что они якобы искажают ис-
тинную веру, подрывают авторитет имамов 
и занимаются антиправит. деятельностью. В 
1910 г. по распоряжению прав-ва общество 
было закрыто как революционная организа-
ция.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 114, л. 31 об. – 32.

Р. Гиз.

Троицкое общество распростра-
нения просвещения – мус. культурно-
просветительская организация. Устав заре-
гистрирован 5.06.1911 г. Р-н деятельности – г. 
Троицк и Троицкий уезд Оренб. губ. Учре-
дители: Ш.Г. Бикчентаев, К.Г. Габутдинов, 
М.-В.А. Ибрагимов, М.-Г.Г. Исхаков. Предсе-
датель – Л.М.-Ш. Яушев (см. Яушевы). Для 
развития образования Обществу было пре-
доставлено право открывать новые школы и 
оказывать материальную поддержку уже су-
ществующим, учреждать стипендии и выда-
вать денежные пособия нуждающимся уче-
никам, желающим поступить или продол-
жить образование в средних и высших учеб-
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ных заведениях, организовывать постоянные 
или краткосрочные курсы, лекции по разл. 
тематике, открывать книжные склады. Пре-
кратило существование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 14, оп. 1, д. 293, л. 242–76 об.

Д.Д.

Трудмобилизованные из Средней Азии 
на предприятиях и стройках Урала в годы 
Великой Отечественной войны. В первые 
годы войны в связи с мобилизацией значи-
тельной части трудоспособного населения в 
Красную армию и эвакуацией на Урал пред-
приятий из занятых немецкими войсками тер. 
Центр. части СССР Уральский экономиче-
ский р-н (Башкирия, Удмуртия, Молотовская 
(Пермская), Курганская, Чкаловская (Оренб.), 
Свердловская, Челябинская обл.) испытывал 
большой дефицит рабочих рук. 30.06.1941 г. 
был создан Комитет по учету и распределе-
нию рабочей силы, который полностью со-
средоточил в своих руках функции мобили-
зации к ноябрю 1942 г. Задачами этого орга-
на было выявление трудоспособного нерабо-
тающего населения, а также распределение 
рабочей силы в соответствии с потребностя-
ми военного времени. Только за 2-е полуго-
дие 1941 г. комитет направил на Урал десятки 
тысяч рабочих путем перевода их с предпри-
ятий легкой, пищевой и местной промышлен-
ности, промкооперации, привлечения неза-
нятого городского, сельского и эвакуирован-
ного населения, в т.ч. за счет т. в Среднеази-
атском военном округе. Направлявшиеся на 
определенный объект колонны, включающие 
несколько отрядов, возглавлялись политко-
миссарами – партийными работниками сред-
него звена из нац. республик. Призыв шел без 
учета климатических условий местности, в 
которой предстояло работать трудармейцам. 
Из писем рабочих на родину, опубликован-
ных таджикским писателем Ф. Ниязи, вид-
но, что призывавшихся не обеспечили теплой 
зимней одеждой. Они приезжали на Урал в 
х/б халатах и тюбетейках, на требования ра-
бочих о выдаче одежды руководство пред-
приятий отвечало, что ее они должны были 
получить в военкоматах; лишь усилиями по-
литкомиссаров и помощью местных жителей, 
бравших шефство над определенными отря-
дами, удавалось решить эти проблемы.

Первые т. прибыли на Урал в кон. 1941 
г., основная масса – осенью 1942 и весной 
1943 гг. Так, в Узбекской СССР в 1941–43 гг. 
было мобилизовано более 155 тыс. чел. На 
15.04.1943 г. на предприятиях и стройках 
Уральского округа трудились 32 620 узбеков 
(из них 46% – в Свердловской обл.). В 1943 г. 
среди всех индустриальных и строительных 

рабочих они составляли 6,4%. 73% т. работа-
ли на Урале на строительных объектах, пред-
приятиях добывающей и перерабатывающей 
промышленности. Так, по состоянию на лето 
1943 г., на заводах Перми работали: завод им. 
Молотова – 978 узбеков, завод им. Кирова – 
200 узбеков, завод № 90 – ок. 800 узбеков и 60 
казахов, завод № 103 – 50 узбеков, 12-й строй-
трест – 70 узбеков.

Т. рекрутировались в большей степени 
из сельской местности. К примеру, из 1000 
рабочих-узбеков, направленных Бухарским 
и Термезским облвоенкоматами в Удмуртию 
для работы в стройтресте № 51, все были раз-
ных возрастов и специальностей (от погон-
щиков скота, сапожников и хлеборобов до по-
жарных, учителей и служащих). В отчетах в 
Москву сообщалось, что среди них много по-
жилых, больных, не знающих русского яз., не 
имеющих навыка промышленного труда. По 
воспоминаниям рабочих, которым довелось 
трудиться вместе с т., их квалификация была 
довольно низкой, поэтому чаще всего они ис-
пользовались на стройработах либо в каче-
стве подсобных рабочих или подмастерий.

Значительные сложности вызывало и их 
социально-бытовое обустройство. «Обед го-
товится без учета нац. привычек. Узбеки и 
таджики не кушают рыбы, колбасы, гри-
бов, кислой капусты, обед же готовится толь-
ко из этих продуктов», – сообщается в одном 
из отчетов о положении Т. на предприяти-
ях Свердловской обл. Т. справедливо опаса-
лись, что продукты окажутся нехаляльными. 
На ряде предприятий этот вопрос постепен-
но решался, для мобилизованных из Ср. Азии 
создавались особые условия. Так, начальнику 
отдела рабочего снабжения треста № 51 Уд-
муртии было отдано распоряжение о выдаче 
дополнительных вторых блюд узбекам в обед 
и после работы без карточек. В р-не «65 ба-
раков» и «Соцгороде», где они проживали в 
казармах, были организованы специальные 
чайханы, а на кирпичном заводе изготовлены 
пиалы для чаепития. В рабочих столовых по-
явились блюда нац. узбекской кухни. В ряде 
исследований, посвященных развитию Урал-
машзавода, также отмечается появление ря-
дом с проходной предприятия на пл. Первой 
пятилетки в Свердловске узбекской чайханы 
и клуба для нацменьшинств.

В воспоминаниях отмечается, что люди 
был «заворожены» возможностью накопить 
денег и отвезти их домой. Т. продавали часть 
своего обеда, свою порцию хлеба, продук-
товые карточки, так что в итоге им переста-
ли выдавать их на руки. В результате недое-
дания и физического истощения многие из 
них умирали. В источниках часто фигуриру-
ют умиравшие на заводах «узбеки в халатах». 
Когда их начинали переодевать для захороне-
ния, в халатах обнаруживали зашитыми вну-
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шительные суммы денег.
На основе исторических документов и не-

многочисленных публикаций сложно гово-
рить об отношении т. к религии. В отчетах со-
общается о «разлагающей деятельности мулл 
и басмачей», но никаких конкретных приме-
ров или статистики на этот счет нет. Нередко 
возникали конфликты между трудармейцами 
и русским начальством, запрещавшим хоро-
нить умерших в соответствии с исламскими 
традициями. Из воспоминаний ряда работни-
ков Уралмашзавода видно, что узбеки всту-
пали в контакт с представителями татаро-
башкирских мус. общин, негласно действо-
вавших на предприятии: приходили к ним в 
гости, вместе читали намаз.

В результате недоедания, антисанитар-
ных условий и плохой обеспеченностью те-
плой одежды среди т. возникала высокая 
смертность, что нашло свое отражение в ар-
хивных документах. В частности, курировав-
ший строительство Ниж.-Тагильского маши-
ностроительного завода (НТМЗ) зам. нарко-
ма внутренних дел А.П. Завенягин в августе 
1943 г. сообщал в Москву о бедственном по-
ложении т.: «На месте лично убедился в ис-
ключительно тяжелом положении военноо-
бязанных из Ср. Азии, а также спецпоселен-
цев. Люди в большинстве разуты, раздеты, 
спят на голых нарах. Наступившие холодные 
дожди уже вызывают заболевания и простой 
рабочей силы. В случае необеспечения в бли-
жайшее время указанного контингента вещ-
довольствием осенью будут массовые заболе-
вания и смертность». Из объяснительной за-
писки к годовому отчету Тагилстроя НКВД 
за 1943 г. известно, что к концу года числен-
ность т. (12 тыс. чел.) на строительстве НТМЗ 
сократилась почти вдвое, что было вызвано 
значительной смертностью трудармейцев и 
актировкой по физическому состоянию. Ког-
да к осени 1943 гг. смертность приняла скан-
дальный характер, большие группы трудар-
мейцев начали возвращаться домой. В 1944 г. 
решением СНК началась общая демобилиза-
ция рабочих с предприятий и отправка их на 
родину.

Лит.: Антуфьев А.А. Уральская промышленность 
накануне и в годы Великой Отечественной войны. – Ека-
теринбург, 1992, с. 228; Гресь С.И. Использование доку-
ментов ОГАЧО в преподавании университетского курса 
немецкого языка. – http//www.chelarhiv.ru/vestnik/13/sek2/
gre.html; Ниязи Ф. Солдаты без оружия / Пер. с тадж. 
– М., 1988; Павленко В. Трудмобилизованные Средней 
Азии и Казахстана на предприятиях и стройках Урала 
1941–1945 гг. Вестник Челябинского ун-та. 2002, № 1, с. 
196–203; Селянинова Г.Д. Мусульманская община При-
камья в годы Великой Отечественной войны. – http://
www.moslem.ru/doc_sgd.htm; Сизов Д.А. Формирование 
руководящих кадров оборонно-промышленного комплек-
са Южного Урала (1930–1950-е гг.) // Известия Урал. 

гос. ун-та. 2007, № 52, с. 328–77; Тагиллаг – лагеря смер-
ти (1941–1953 годы). – http://history.ntagil.ru/7_19.htm; 
Третьякова Т.С. «А впереди ждала Победа…» О неко-
торых фактах из жизни строителей Удмуртии в годы 
Великой Отечественной войны. – http://gasur.izhnet.ru/
publication/2005/gaspd0501.shtml; ЦДООСО, ф. 4, оп. 38, 
д. 172.

В.С., А.С.

Турецкие военнопленные в годы I ми-
ровой войны на Урале. 29.10.1914 г. Россия 
объявила войну Турции, выступившей на 
стороне Тройственного союза, открыв Кав-
казский фронт. В ходе зимней кампании 
1914–15 гг. турецкое командование прове-
ло единственную наступательную операцию 
на Кавказском фронте. Ставилась цель окру-
жения русских войск у г. Сарыкамыш. Сары-
камышская операция обернулась для осман-
ских вооруженных сил провалом. Султан-
ская армия понесла тяжелые потери, мно-
гие солдаты и офицеры попали в плен. Не-
которые из них позднее были отправлены на 
Урал. В частности, значительная группа ту-
рок прошла через лагерь для военнопленных 
в с. Верх. Муллы, располагавшемся в несколь-
ких км от г. Пермь. В январе 1915 г. в там были 
временно размещены т.в., следовавшие в Си-
бирь. Это была вынужденная мера, т.к. сре-
ди них началась эпидемия тифа и дизентерии. 
Из 532 чел. больных было 104. 15 чел. нахо-
дились при смерти, а 13 умерли в пути. По-
сле полуторамесячного пребывания в Верх. 
Муллах, где они получили необходимое лече-
ние и питание, турки были отправлены даль-
ше. Аналогичная история имела место в г. Ка-
мышлове, где из снятой в срочном порядке с 
поезда партии военнопленных не смогли спа-
сти 40 чел.

Что касается здоровых пленных, то они 
распределялись между заводами и рудника-
ми в соответствии с потребностями послед-
них в рабочей силе. Нередки случаи, ког-
да т.в. несколько раз перемещались с одно-
го предприятия на другое. Прежде чем до-
стичь Пермской губ., многие т.в. успели по-
работать в Верхнеудинске (совр. Улан-Удэ) и 
Сызрани. В пределах совр. Свердловской обл. 
они трудились гл. образом на рудниках. Боль-
ше всего турок было в Нейво-Рудянке, на Бе-
лореченском медном руднике (близ совр. Ки-
ровграда) и Черемшанской копи на тер. Верх-
Исетского горного округа. На Черемшанской 
копи работало 30 чел., на Белореченском руд-
нике – 58, на Нейво-Рудянке не менее 60. Кро-
ме того, т.в. работали на асбестовых рудниках 
Поклевских-Козелл в р-не совр. г. Асбест.

Среди т.в. численно преобладали моло-
дые мужчины в возрасте до 30 лет. Это были 
в основном уроженцы вост. областей Турции: 
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Трабзона, Сиваса и Эрзурума. Большинство 
из них использовались для тяжелого труда в 
качестве чернорабочих. Владевшие кузнеч-
ным ремеслом получили возможность рабо-
тать по своей специальности.

В отличие от пленных солдат австрий-
ской армии, исповедовавших христианство, 
турки лишались возможности вести перепи-
ску со своими родственниками; хотя их поло-
жение было куда мягче, чем у немцев и вен-
гров, которые имели даже особый «порядок 
выхода из бараков ночью». За турками наряду 
с эльзасцами, итальянцами и румынами уста-
навливался только «простой надзор».

К нач. 1917 г. уральская промышленность 
оказалась в глубоком кризисе, предприятия 
лишались возможности содержать рабочих из 
числа военнопленных. На этом фоне больших 
успехов достигла социал-демократическая 
пропаганда, так что идеи социализма получи-
ли отклик и в среде т.в. Работу среди них вел 
будущий лидер компартии Турции Муста-
фа Субхи (1883, Гиресун – 29.01.1921, Черное 
море). В 1914 г. он бежал в Россию, но с нача-
лом I мировой войны был арестован и отправ-
лен в ссылку в Калугу, а затем на Урал, где 
в 1915 г. вступил в РСДРП(б). М. Субхи был 
секретарем М. Султан-Галиева. Осенью 1918 
г. в Казани состоялся съезд турецких социа-
листов под его руководством. Благодаря его 
идеологической работе многие т.в. вступили 
в созданную в 1920 г. компартию Турции.

Опасаясь распространения коммунисти-
ческих идей, респ. пр-во Турции во главе с 
Мустафой Кемалем достаточно насторожен-
но отнеслось к процессу возвращения сво-
их соотечественников из советской России. 
Многие из них, особенно коммунисты, были 
арестованы и казнены. Некоторые быв. плен-
ные не пожелали возвращаться на родину. 
Материалы переписи 1926 г. применительно 
к Свердловской обл. фиксируют лиц мужско-
го пола, назвавших себя турками-османами. 
Но о дальнейшей их судьбе практически ни-
чего неизвестно.

Лит.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 5556; Гладких И.С., Ки-
лин А.П., Старостин А.Н. Ураласбест: на перекрест-
ке веков и стихий. – Екатеринбург, 2009, с. 26; Ощеп-
ков В. Военнопленные-славяне на территории Пермской 
губернии в годы Первой мировой войны // Федеральный 
вестник Прикамья. – Пермь, 2007, № 1; Турецкие воен-
нопленные в Поволжье: фрагменты истории (1915–1919 
гг.) // Гасырлар авазы (Эхо веков). – Казань, 1999, № 1/2; 
Чечулин А.И. Асбест. – Свердловск, 1985, с. 35; Шесто-
ва Т.Ю. Труд и положение военнопленных в Пермской гу-
бернии 1914–1917 гг. – http://www.archive.perm.ru/page.
php?id=300.

С.Б., А.С.

Туринские татары – этнографическая 
группа татар. Являются одной из трех ныне 
существующих локальных групп тюменских 
татар, которые проживают в р-не Тюмени, к 
зап. от Тобола в Тюменской обл. и частично 
– по р. Тура. С именем тюменских татар свя-
зано наиболее раннее гос-во сибирских татар 
– Тюменское ханство, возникшее в 1420-х гг. 
В XVI в. они вошли в состав Сибирского хан-
ства, но являлись в нем обособленной общно-
стью. Тюменские татары состояли из 4 ло-
кальных образований, два из которых – т.т. 
и верхотурские татары (полностью ассими-
лировались с русскими) – проживали на терр. 
совр. Свердловской обл.

В этногенезе данной подгруппы просле-
живалась значительная доля мансийского 
компонента: в среде т.т. наблюдалось смеше-
ние угорских и тюркских черт как в культуре, 
так и в языке. На терр. совр. Туринского и со-
седних с ним р-нов в IX–XIII вв. проживало 
протомансийское население, среди которого 
в XIII в. начали селиться первые тюрки. Веро-
ятно, предки т.т. были двуязычными. Процесс 
совм. расселения и смешения манси и тюмен-
ских татар застали здесь русские в кон. XVI в. 
При идентификации этого населения русской 
администрацией Сибири т.т., как и др. потом-
ки исламизированных и смешавшихся с тата-
рами манси, записывались в качестве татар. 
Среди т.т. уже в дорусский период было раз-
вито земледелие, что стало возможным бла-
годаря исламизации финно-угорского населе-
ния Ср. Урала. Вероятно, самым крупным го-
родским центром т.т. был Епанчин юрт, центр 
владений местного князя Епанзы, распола-
гавшийся на стратегически важной речной 
дороге Верхотурье–Тюмень и разрушенный 
отрядом Ермака в 1581 г. На его месте в 1600 г. 
был заложен крупный центр русской колони-
зации Сибири г. Туринск. Из источников из-
вестны названия и ряда др. населенных пун-
ктов т.т. дорусского периода: Бессергенев юрт 
на р.Нице, Ленский городок, Кинарский горо-
док. Они упоминаются в контексте ожиданий 
возможной моральной и военной поддерж-
ки со стороны т.т. в адрес сыновей сибирско-
го хана Кучума, ведших военные действия с 
московскими войсками: Али и его братьев. В 
1604 г. была основана сохранившаяся до наст. 
времени татарская д. Юрты (ныне в составе 
Ницинского сельского поселения Слободо-
Туринского р-на Свердловской обл.). Не поз-
же сер. XVIII в. т.т. основали с. Тугулымское 
(ныне центр одноименно р-на).

Начиная с XVII в., земли т.т. стали интен-
сивно заселять русские колонисты, что при-
водило к конфликтам между ними и т.т.; неко-
торые из них нашли отражение в источниках. 
Так, в ноябре 1619 г. ясачные т.т. били челом 
государю на жителя Верхотурья Артемия Ба-
бинова, который отнял у них ясачную вотчи-
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ну «на реке на Нице на усть Реши [Реж] реч-
ки» и поставил там деревню.

Подавляющее большинство т.т. было кре-
щено в ходе православной колонизации Ср. 
Урала в XVIII в., начавшейся гл. образом при 
митрополите Тобольском и Сибирском Фило-
фее Лещинском. В кон. XVIII в. они значатся 
приписанными к волостям: Байгариной, Ен-
баевой, Епанчинской, Илясовой, Индричее-
вой, Кокузовой, Куртумовой, Нистринской, 
Тюритиевой, а также Пермскому наместниче-
ству г. Ирбита, д. Городок и Батырыевым юр-
там Санкиной волости. Фактически эти воло-
сти были отдельными юртами. На руб. XIX–
XX вв. численность крещеных т.т. оценива-
лась в 2170 чел., они проживали в Куртумов-
ской, Кошукской, Верхне- и Нижнетабарин-
ской волостях Туринского уезда. К этому вре-
мени т.т. «вполне обрусели» (Энц. Брокгауза 
– Ефрона). Согласно Н.А. Томилову, т.т. окон-
чательно растворились среди русских в ХХ в.

В действительности т.т. и сегодня про-
живают на терр. Тугулымского, Слободо-
Туринского и Ирбитского р-нов. В источни-
ках сер. ХХ в. отмечается, что в дд. Юрты 
и Юрты-Тегень Слободо-Туринского р-на 
Свердловской обл. проживает свыше 500 чел. 
мус. населения, среди них «до 50 чел. верую-
щих» – т.е. активисты мус. общины, как пра-
вило, пожилые. В их числе указаны 3 быв. 
муллы: Юнусов 1878 г.р., Абсолямов 1903 г.р. 
и Валееев 1883 г.р. «Активности среди веру-
ющих не наблюдается, групповых сборов не 
проводится. Молятся в домашних условиях и 
совершают погребение умерших по религи-
озному обряду».

Лит.: Алишина Х.Ч. Антропонимы сибирских 
татар в сравнительно-историческом освещении //
Language and Literature. – Тюмень, 2001, № 12; Она же. 
Этнический состав татар по данным топонимии //
Сибирские татары. – Казань, 2002, с. 189–294; Буцин-
ский П.Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельни-
ков. – Харьков, 1889, с. 46; Материалы сайта http://www.
midural.ru/midural-new/default.asp (официальный сервер 
пр-ва Свердловской обл.); Народы России и сопредель-
ных стран. Этнографическая карта. – М., 1995; Ни-
цинское сельское поселение. – http://gerb.rossel.ru/ter/
ter99 (сайт «Геральдика Свердловской обл.»); Отпи-
ска тюменского воеводы князя Александра Приимкова-
Ростовского туринскому голове Федору Фофанову о ве-
стях про татар, ногайцев и Казакской орде. Состав-
лена в 1601 г. // Архив Академии наук, ф. 21, on. 4, д. 5, 
л. 19–20, № 16; Пестерев В.В. Организация населения в 
колонизуемом пространстве (очерки истории колони-
зации Зауралья конца XVI – середины XVIII вв.). – Кур-
ган, 2005; Томилов Н.А. Этническая история 
тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины 
в конце XVI – начале ХХ вв. – Новосибирск, 1992; Туринск 
// Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза – И.А. Еф-
рона. Т. 34. – СПб., 1901; Хайретдинов Д.З. Политика на-
сильственного крещения российских этносов // Ислам в 

современном мире. – Н. Новгород, 2006, № 3; ЦДООСО, 
ф. 4, оп. 59, д. 110, л. 63–64.

Д.Х., А.С.

Турки-месхетинцы в Оренбургской 
обл. Т.-м. – тюркоязычный народ, происхо-
дящий из грузинской области Месхетия. В 
1944 г. были депортированы в республики 
Ср. Азии. Говорят на одном из восточноана-
толийских диалектов турецкого яз. Верую-
щие – мусульмане-сунниты. По данным пе-
реписи 2002 г., численность в Оренб. обл. – 1,2 
тыс. чел. (0,06% населения), абсолютное боль-
шинство проживает в сельской местности. В 
Бузулукском р-не расселено ок. 450 т.-м., при 
этом в с. Рябцево этого р-на (136 жителей) они 
составляют 96% населения. В Беляевском 
р-не проживают ок. 250 т.-м., только в п. Кара-
гач в 1990-е гг. приехало ок. 40 семей. В п. Ба-
бинцево Грачевского р-на (149 жителей) т.-м. 
составляют 59% населения.

В 1989 г. на тер. области проживало всего 
26 турок. Основная масса т.-м. в Оренбуржье 
появилась после трагических событий, прои-
зошедших в Ферганской долине Узбекистана 
в июне 1989 г. В селах области им как вынуж-
денным переселенцам предоставляли пусту-
ющие дома, трудоустраивали. Основные за-
нятия – огородничество и растениеводство. 
Заключение браков происходит практиче-
ски исключительно внутри своей этнической 
группы. Семьи обычно многодетные – 3–4 
ребенка. Этнические традиции и обычаи со-
храняются внутри общин. Попыток создания 
своих нац.-культурных обществ. объедине-
ний не предпринималось.

Лит.: Амелин В.В. Турки-месхетинцы // Этно-
культурная мозаика Оренбуржья. – Оренбург, 2003, с. 
169–70; Национальный состав населения Оренбургской 
области: Статистический сб., т. 1. – Оренбург, 2004, 
с. 9–65.

К.М.

Тынкачиев Фазыл Ибрагимович (1756, 
с. Альменево ныне Альменевского р-на Кур-
ганской обл. – 1826, там же) – религиозный и 
гос. деятель. Из ичкинских татар. Обучался 
в Кабуле и одном из медресе Каргалы, владел 
арабским, персидским и тюрки. В нач. XIX в. 
по поручению Александра I выполнил дипло-
матическую миссию в Стамбуле, совершил 
хадж. Затем находился с дипломатической 
миссией в Бухаре. За свои заслуги получил 
от прав-ва земли с дд. Альменево, Вишняко-
во, Тузово, Иванково и Очкул. Похоронен на 
кладбище д. Альменево.
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Лит.: Курганская область / Сост.-ред. Г.П. 
Устюжный, А.И. Букреев. – Курган, 1993, с. 54–55.

А.С.

Тынышпаев Мухаммеджан Тыныш-
паевич (1879, Лепсинский уезд Семиречин-
ской обл. – 1937, Алма-Ата) – казахский об-
ществ. и гос. деятель, востоковед, инженер-
железнодорожник. Происходил из знатного 
казахского рода. Окончил гимназию в г. Вер-
ном (1900), где проявил большие способно-
сти в изучении истории, русской литературы 
и математики. Окончил Петерб. ин-т инжене-
ров путей сообщения в 1906 г., защитив кур-
совой проект «Строительство Туркестано-
Сибирской ж/д». Работал инженером на стро-
ительстве Туркестанской ж/д. Член партии 
эсеров. Депутат 2-й Госдумы, член мус. фрак-
ции. Принимал участие в казахском нац.-
освободительном восстании 1916 г., за что 
был арестован. После Февральской револю-
ции 1917 г. – член Туркестанского комитета, 
созданного Временным прав-вом для реше-
ния на местах вопросов управления Степным 
краем, затем – семиречинский обл. комис-
сар Временного пр-ва. Участвовал в урегули-
ровании взаимоотношений между русским, 
киргизским (казахским. – Ред.), дунганским 
населением Пешпекского и Джаркетского 
уездов. Принимал участие в I Всекиргизском 
(казахском. – Ред.) съезде в Оренбурге в июле 
1917 г., на котором избран в число делегатов 
на Учредительное собрание. На 4-м Чрезвы-
чайном краевом мус. съезде (26–29.11.1917, 
Коканд) избран премьер-министром Времен-
ного пр-ва Кокандской (Туркестанской) ав-
тономии. Из-за возникших разногласий с из-
бранным министром иностранных дел Му-
стафой Чокаем покинул пост. На II Всекир-
гизском (казахском) съезде в Оренбурге был 
избран членом Всекиргизского (казахского) 
народного Совета Алаш-Орда. Участник со-
бытий Гражданской войны на тер. Южного 
Урала.

В 1919 г. перешел на сторону советской 
власти. Вел преподавательскую, научно-
исследовательскую работу в Алма-Ате. В 
1927–30 гг. участвовал в проектировании и 
строительстве Туркестано-Сибирской маги-
страли. Арестован в 1931 г., в 1932 г. выслан 
в Центр.-Черноземную обл. на 5 лет. В ноябре 
1937 г. вновь арестован и приговорен к выс-
шей мере наказания. Посмертно реабилити-
рован в 1959 г.

Лит.: Панфилов А.В. Тынышпаев Мухамеджан 
/ Политические деятели России. 1917 г. – М., 1993, с. 
324–25; Усманова Д.М. Тынышпаев Мухаммеджан Ты-
нышпаевич // Ислам в Санкт-Петербурге. Энциклопеди-
ческий словарь. – М. – Н. Новгород, с. 248.

С.Р.

Тюменское ханство – гос. образование 
сибирской ветви династии Шейбанидов, воз-
никшее в нач. XV в. в Зап. Сибири. Первым 
правителем Т.х. называют шейбанида Хаджи-
Мухаммеда, ставшего в 1421 г. при поддержке 
ногаев ханом Тюменским и Ногайским. Есть 
также мнение, что после гибели сарайского 
хана Тохтамыша в 1406 г. в «Сибирской зем-
ле близ Тюмени» в Чимги-Туре с 1407 по 1413 
г. правил ставленник Идегея чингизид Чегре. 

В.В. Трепавлов пишет, что эмир Идегей пе-
ред своим посл. сражением на Яике заключил 
соглашение с огланом Хаджи-Мухаммедом, 
чей улус находился на юго-западе Сибири: 
«Если Бог поможет осуществить мое дело, 
то я тебя сделаю ханом». После того как но-
гайская армия была разгромлена на Яике сы-
ном Тохтамыша ханом Кадыр-Берди, а эмир 
Идегей погиб, сын последнего Мансур сдер-
жал отцовское обещание и способствовал во-
царению Хаджи-Мухаммеда. Тот, в свою оче-
редь, возвел Мансура в достоинство беклери-
бека. После гибели Хаджи-Мухаммеда в 1428 
г. тюменский престол перешел к его сыну Му-
хаммеду (тж. Махмуд, Махмудек), но послед-
ний уже не смог управлять отцовской вотчи-
ной в связи с усилением в Сибири влияния др. 
представителя династии Шейбанидов – хана 
Абу-л-Хайра.

Вновь сибирские Шейбаниды воцари-
лись в Тюмени в кон. 1460-х – нач. 1470-х гг. 
при Ибрагиме (тж. Саид-Ибрагим, Ибрахим, 
в русских источниках – Ибак), который, как и 
его дед Хаджи-Мухаммед, при поддержке но-
гаев стал ханом Тюменским и Ногайским. Со-
трудничество с ногаями было скреплено же-
нитьбой Ибака на дочери эмира Ваккаса. На 
этот период приходится апогей могущества 
Т.х. и Ногайской Орды. Ибрагим заключил 
мирный договор с Иваном III и оказал ему 
огромную услугу, убив в междуречье Волги 
и Дона основного соперника Москвы – хана 
Большой орды Ахмата (Ахмета, Ахмеда). В 
честь этого события была отчеканена моне-
та с надписью «Султан высочайший Ибрахим 
хан». Сообщив в Москву о смерти Ахмата, 
Ибрагим положил начало дипломатическим 
отношениями между Тюменью и Россией. 

В 1495 г., собрав силы, извечные соперни-
ки Шейбанидов из клана Тайбуги нагрянули 
в Чимги-Туру и убили правителя Т.х., обра-
зовав Искерское княжество Тайбугидов. Пер-
вое время ногаи не оставляли надежд поса-
дить на тюменский трон своего ставленника, 
однако попытки возведения на престол таких 
ханов-Шейбанидов, как Мамук б. Махмудек 
и Агалак б. Махмудек (братья Ибака), оказа-
лись неудачными. Ханство сибирских Шей-
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банидов возродилось лишь при Кучуме в 1563 
г., но уже под др. названием – Сибирское хан-
ство, с центром в Искере.

В Т.х. входили зауральские терр. совр. 
Курганской, Свердловской и, предположи-
тельно, часть Челябинской обл. Через эти 
земли проходили торговые пути в зап. на-
правлении, здесь происходили военные стол-
кновения, влиявшие на расстановку сил в Т.х.

Лит.: Жалаир Кадыргали. Шежiрелер жинагы (Со-
брание родословных). – Алматы, 1997; Нестеров А.Г. Го-
сударства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сиби-
ри в ХIV–ХVII вв.: археология и история: дисс. ... канд. 
ист. наук. – М., 1988; Трепавлов В.В. История Ногайской 
Орды. – М., 2001; Файзрахманов Г.Л. История сибир-
ских татар (с древнейших времен до начала ХХ века). 
– Казань, 2002. 

К.К.

У

Узбеки на Урале. У. – тюркоязычный на-
род, коренное население Респ. Узбекистан. 
По данным переписи 2002 г., численность в 
Свердловской обл. – 3,8 тыс. (0,09% населе-
ния), Оренб. обл. – 3,3 тыс. чел. (0,15%), Че-
лябинской обл. – 3,1 тыс., Пермском крае – 2 
тыс., в Удмуртии – 0,8 тыс., Респ. Коми – 0,7 
тыс., Курганской обл. – 0,3 тыс.

В силу пограничного положения ураль-
ского региона со Ср. Азией купцы из Бухар-
ского и Хивинского ханств активно участво-
вали в ярмарочной и пограничной торгов-
ле на Юж. и Ср. Урале, в Зауралье (см. Му-
сульмане на ярмарках Урала). Караваны бу-
харских и хивинских купцов доставляли на 
оренб. Меновой двор очищенный и сырой 
хлопок, хлопчатобумажные и шелковые ма-
терии, азиатскую одежду, одеяла, ковры, су-
шеные фрукты и ягоды, орехи, дыни. Обрат-
но вывозились льняные, хлопчатобумажные, 
шерстяные и шелковые ткани, выделанные 
кожи, краски, галантерея, металлы и метал-
лические изделия, хлеб, воск, сахар, табак, 
а также золотая и серебряная монета. Уже 
в кон. XVIII – нач. XIX вв. торговцы-у. ста-
ли оседать в приграничных населенных пун-
ктах: Оренбурге, Орске, Илецкой Защите, 
Каргале, Ильинке, Новочеркасском и др., сы-
грав важную роль в первоначальном форми-
ровании городских мус. общин. По данным I 
всеобщей переписи 1897 г., в Оренбурге по-
стоянно проживало 105 у. (0,8%), в Орске – 71 
(1,8%) и т.д. Многие из них влились в состав 
местной мус. буржуазии (Адамовы, Н.К. Яд-
гаров и др.).

В годы Великой Отечественной войны на 
предприятия и стройки Урала были направ-
лены рабочие колонны, сформированные в 
Узбекистане (см. Трудмобилизованные из Ср. 
Азии на предприятиях и стройках Урала). 
Многие добровольцы из Узбекистана приня-
ли участие в освоении целинных и залежных 
земель на Юж. Урале. Часть у. оставалась в 
регионах Урала на постоянное местожитель-
ство после окончания вузов, службы в ря-
дах армии; они работали на промышленных 
предприятиях и в др. сферах производства. В 
период «перестройки» у. активно занимались 
торговлей овощами, фруктами и сухофрукта-
ми на рынках уральских городов. В постсо-
ветский период на фоне усилившихся мигра-
ционных процессов численность у., прожива-
ющих в регионах Урала, значительно увели-
чилась. Если в 1989 г. в Оренб. обл. прожива-
ло 1745 у., то к 2002 г. их численность вырос-
ла почти в 2 раза. Однако в Пермском крае, 
наоборот, произошло снижение численности 
у. Значительная часть у., постоянно прожива-
ющих на Урале, – городское население; муж-
ское население преобладает над женским. В 
то же время наблюдается постоянный приток 
временных мигрантов из Узбекистана и со-
предельных территорий. Так, в Свердловской 
обл. в 2007 г. граждане Узбекистана состави-
ли 18% всех трудовых мигрантов, в 2008 г. – 
22% прибывших в регион. 50% работающих в 
УрФО у. заняты в строительстве, 30% – в сфе-
ре обществ. транспорта и пассажирских пере-
возок, 5% – в торговле и 15% работают в ре-
сторанах и кафе восточной кухни.

Становление нац.-культурных организа-
ций у. в регионах Урала произошло доволь-
но поздно. В 2003 г. была создана «Узбекская 
нац.-культурная община в Удмуртской Респ. 
“Тинчлик”» («Мир», рук. А.О. Муртозаев), в 
2004 г. – оренб. региональная обществ. орга-
низация узбекистанцев «Достлик» («Друж-
ба», рук. М.А. Адылжанов), нац.-культурная 
обществ. организация «Соотечественни-
ки» г. Бузулука Оренб. обл. (рук. Х.Ж. Мах-
канов). В Челябинской обл. действует куль-
турный центр «Дуслык» (рук. Н.А. Шаназа-
ров), в Екатеринбурге – «Общество дружбы 
“Урал – Узбекистан”» (рук. Н.С. Хайдаров), 
организованное только в 2008 г. Интересы у. 
Пермского края представляет созданный в 
2004 г. «Обществ. центр таджиков Перми». 
Община у. Респ. Коми входит в консульский 
округ генконсульства Узбекистана в Санкт-
Петербурге, договоренность об открытии ко-
торого была достигнута в 2007 г.

Нац.-культурные организации занимают-
ся сохранением и развитием нац. яз., культу-
ры, самобытных традиций у., создают нац. 
ансамбли и спортивные команды, активно за-
нимаются правозащитной деятельностью в 
сфере защиты прав трудовых мигрантов, ор-



А

370

ганизуют культурные мероприятия. В част-
ности, в Екатеринбурге регулярно проходят 
выставки узбекских фотографов (см. фото-
проект «Грань веков»), Дни узбекской куль-
туры в библиотеках и культурных центрах.

Большое число студентов из Узбекистана 
обучаются в уральских вузах. В частности, в 
УГТУ–УПИ им. Б.Н. Ельцина учатся 100 сту-
дентов из Узбекистана, в Уральском гос. гор-
ном ун-те – 150 (рук. аспирант Ф. Каримов). 
Студенты активно пропагандируют культу-
ру Узбекистана среди сверстников, ежегод-
но организуют в ун-те празднование навру-
за. В 2008 г. в Екатеринбурге состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве меж-
ду Уральской гос. медакадемией и Самар-
кандским гос. мед. ин-том, которое преду-
сматривает обмен студентами и преподавате-
лями для участия в разл. образовательных и 
научно-исследовательских видах деятельно-
сти.

В конфессиональном плане у. – му-
сульмане-сунниты. Они активно посещают 
мечети в уральских городах, некоторые за-
няли посты имамов в крупных мечетях ре-
гионов. Отмечаются исламские религиоз-
ные праздники, сохраняются традиции нац. 
кухни; первое поколение мигрантов сохра-
няет свободное владение родным яз. В мень-
шей степени сохраняются семейные праздни-
ки и обряды. Поддерживаются тесные связи с 
Узбекистаном.

Лит.: Моргунов К.А. Рабочие из республик Сред-
ней Азии на предприятиях и стройках Южного Урала 
в годы Великой Отечественной войны // Этнопанора-
ма. – 2008, № 3–4, с. 59–62; Национальный состав на-
селения Оренбургской области: Статсборник, т. 1. 
– Оренбург, 2004, с. 9–57; Несмотря на кризис, Сверд-
ловская область по-прежнему остро нуждается в тру-
довых мигрантах. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/
russia/6756/; ОО «Узбекская национально-культурная 
община в УР “Тинчлик”» – http://www.minnac.ru/cache/
doc512_w2.php; Старостин А. В Екатеринбурге создано 
общество дружбы «Урал – Узбекистан». – http://www.
islamrf.ru/news/russia/rusnews/3402/; Уральская меди-
цинская академия развивает партнерские отношения 
с Самаркандским мединститутом. – http://www.islamrf.
ru/news/rusnews/russia/2750/; Черных А.В. Узбеки. – http://
enc.permkultura.ru/showObject.do?object=1803972404.

К.М., А.С., Д.К.

Уразаев Галиулла Фаткуллович (1842 – 
не ранее 1912) – троицкий купец 2-й гильдии, 
обществ. деятель. В 1881 г. завел шерстомой-
ку в Троицке, на которой в 1895 г. 75 чел. очи-
щали продукции на 45240 руб. В 1887 г. от-
крыл здесь бойню и салотопню, где в 1895 г. 
18 чел. обрабатывали сала, мяса, овчин и шер-
сти на 21110 руб. Владел механической валь-

цовой крупчатной мельницей и шерстомой-
ным заведением в Кустанае. Вел в этих горо-
дах крупную торговлю хлебом и животно-
водческим сырьем, был учредителем Торго-
вого дома «Г.Ф. Уразаев с сыновьями». Кро-
ме того, ему принадлежали 383 дес. земли в 
Верхнеуральском уезде и 4211 дес. в Троиц-
ком уезде Оренб. губ. Состоял членом Тро-
ицкого уездного раскладочного по гос. про-
мысловому налогу присутствия, а 1.01.1907 
г. по представлению министра финансов об 
отлично-усердной службе и особых трудах 
император пожаловал ему звание личного по-
четного гражданина. Неоднократно избирал-
ся гласным Троицкой городской думы, был 
товарищем (зам.) директора Троицкого го-
родского обществ. банка, активно занимался 
обществ. работой и благотворительностью. 
Во время Русско-турецкой войны 1877–78 гг. 
стал одним из организаторов и членов Тро-
ицкого городского попечительства для посо-
бия нуждающимся семьям лиц, призванных 
на военную службу. Был директором Троиц-
кого уездного отделения попечительного о 
тюрьмах общества, в 1901–10 гг. – товарищем 
(зам.) председателя Троицкого мус. благотв. 
общества. В 1893 г. приобрел земельный уча-
сток с надворными постройками в Миасском 
заводе, на Пичугинской ул., где в 1894 г. при 
его финансовой поддержке была возведена 
соборная мечеть. Получив разрешение МВД, 
в 1910 г. официально передал землю мус. об-
щине г. Миасс. В 1911 г. пожертвовал местной 
общине еще один участок по Златоустовской 
ул. На вакуфной земле был построен 2-этаж-
ный каменный магазин, который сдавался в 
аренду и приносил ежегодный доход от 800 
до 1000 руб.

Лит.: Адрес-календарь и справочная книжка Орен-
бургской губернии на 1906 г. – Оренбург, 1906; Азама-
тов Д.Д. Из истории мусульманской благотворитель-
ности. Вакуфы на территории европейской части Рос-
сии и Сибири в конце XIX – начале XX вв. – Уфа, 2000, с. 
52; Г. Троицк и его уезд. Справочник и адрес-календарь 
на 1912–1913 гг. – Троицк, 1912; Оренбургские губерн-
ские ведомости. – 19.12.1887, № 51; 29.01.1894, № 5; 
24.02.1907, № 8; 27.05.1909, № 42; 30.01.1910, № 9; Пере-
чень фабрик и заводов. – СПб., 1897; ЦГИА РБ, ф. И-295, 
оп. 6, д. 2383; Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм 
начала XX века как общественно-политическое движе-
ние (по материалам Уфимской и Оренбургской губер-
ний). – Уфа, 2002, с. 282.

Д.Д.

«Урал» – первая легальная социал-
демократическая газета на татарском яз. Вы-
ходила с 4.01 по 27.04.1907 г. в Оренбурге 2–3 
раза в неделю (31 номер). Выпуск газеты был 
организован крупными нац. деятелями ре-
волюционного движения Х.М. Ямашевым и 
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Г.З. Сайфутдиновым при поддержке Ураль-
ского и Уфимского комитетов РСДРП. Но-
минальными издателями числились Т.С. Со-
ловьев, а позже – Г.Х. Терегулов, редакто-
ром – жена революционера Х. Ямашева. Кор-
респонденты с фабрик и заводов, из уездов 
информировали редакцию о стачечном дви-
жении рабочих, волнениях крестьян, высту-
плениях учащейся молодежи. Газета распро-
странялась в Уфе, Казани, Самаре, Челябин-
ске и др. городах. В виде приложения к ней 
была издана библиотечка из 5 брошюр на та-
тарском яз.: «Чего добивается Российская 
социал-демократическая рабочая партия для 
крестьян?», «Кому нужно угнетение разных 
национальностей?», «Наши ближайшие за-
дачи и конечная цель», «Освобождение рабо-
чих должно быть делом самих рабочих», «О 
всеобщем избирательном праве». Полиция не 
раз проводила обыски в редакции, конфиско-
вывала тиражи; в итоге газета была запреще-
на властями.

Лит.: Алеев С. «Урал» газетаhы. – Уфа, 1970; Ха-
санов Х. Большевистская газета «Урал». – Казань, 1967.

Д.Д.

«Урал карчыгасы» («Уральский ястреб») 
– газета, официальный печатный орган Реги-
онального ДУМ Свердловской обл. (РДУМ-
СО). Выходит с 2002 г. на русском яз. под ре-
дакцией С.С. Сайдулина. Тир. от 999 до 2000 
экз. При печати используются черный, крас-
ный и зеленый цвета. Основная информа-
ция – официальные указы и постановления 
ЦДУМ, РДУМСО, краткие отчеты о прошед-
ших мероприятиях, материалы по основам 
исламского вероучения, проповеди, биогра-
фии имамов. После получения в 2008 г. гран-
та от Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования заметно улучшилось 
полиграфическое качество издания. Распро-
страняется бесплатно через мечети, входя-
щие в РДУМСО.

Г.В.

Уральские казаки-мусульмане – этно-
графическая подгруппа со сложным этноге-
незом в составе уральских (яицких) казаков.

1. У.к.-м. в XVIII в. Данные о полиэт-
ничности и поликонфессиональности каза-
чьих общин Урала (Яика) содержатся еще в 
старинных преданиях казаков. Так, об одном 
из них упоминается яицкими казаками в на-
казе Уложенной комиссии в 1767 г. Подобные 
предания были зафиксированы А.И. Левши-
ным и повторены А.С. Пушкиным. В частно-
сти, сообщалось о том, что татары были уже 

в самом первом отряде Василия Гугни. Позже 
число их соплеменников неуклонно увеличи-
валось. Согласно преданию, как отмечал А.С. 
Пушкин, «бабушка Гугниха» рассказывала, 
что «с казаками, ее пленившими, при ней со-
единялось много татар».

Как отмечает С.М. Маркедонов, «было 
бы неверно представлять, что переход в каза-
ки непременно сопровождался отказом от ис-
лама, веры предков. Известна группа донских 
татар, сохранившая мус. веру, оставаясь при 
этом казаками». То же самое можно сказать и 
о др. казачьих войсках, в т.ч. Уральском. Пе-
реписи, проведенные комиссиями поручи-
ка Е.И. Кроткова и полковника И.И. Захаро-
ва (1718–24) показали, что нерусское проис-
хождение имели примерно 6% казаков, боль-
шинство из них – татары, башкиры, калмыки. 
В XVIII в. ввиду предпринимаемых прав-вом 
мер, направленных на прекращение мигра-
ций крестьян на окраины, пополнение ка-
зачьих рядов шло преимущественно за счет 
приема в войско «инородцев».

Во 2-й трети XVIII в. начался наплыв в 
юго-восточные пределы России переселен-
цев из Ср. Азии (каракалпаков, узбеков, тур-
кмен и т.д.). В это время яицкие казаки всту-
пили в столкновение с каракалпаками. В ито-
ге у казаков оказались богатые трофеи, вкл. 
пленников, которыми они имели полное пра-
во распоряжаться по своему усмотрению, в 
соответствии с законами тех лет. Однако им-
ператрица Анна Иоанновна, прочитав про-
шение каракалпаков о принятии их в россий-
ское подданство, заставила яицких казаков 
освободить каракалпаков и вернуть им ото-
бранное имущество. Этот указ императри-
цы от 10.06.1734 г. фактически положил нача-
ло переходу части туркмен и каракалпаков в 
российское подданство. Часть переселенцев 
не пожелала вернуться на родину, оставшись 
на Яике и влившись в местное казачество. Об 
этом свидетельствует П.С. Паллас, посетив-
ший Яицкий городок в 1769 г. и отметивший, 
что среди казаков немало «некрещеных татар 
и кизельбашей [туркмены и каракалпаки]». 
Разл. этнические и конфессиональные груп-
пы, традиционно присутствовавшие в войске, 
имели определенные особенности культурно-
го, бытового и религиозного характера.

В составе гарнизонов городков и линей-
ных укреплений можно найти значительное 
число казаков-мусульман. В перечне войско-
вых чинов за 1765 г. указан войсковой стар-
шина 67-летний Мавлекей Ицмагулов. При 
Яицком городке числились 32 казачьи сотни, 
в т.ч. Татарская 3-я сотня под командованием 
сотника Сапара Альметьева. 32-я сотня была 
смешанного состава: два ее десятка – 7-й и 8-й 
– были татарскими. В них служили урядни-
ки и казаки Амин Караганов, Абдулла Меме-
ков, Камбар Асанов, Кунмурза Асанов, Халил 
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Асанов, Сатбай Асанов, Абдулла Асанов и 
др. Среди казаков, командируемых для несе-
ния линейной службы, доля мусульман была 
больше, чем среди находящихся «при горо-
де». По спискам 1765 г., в Сахарной крепости 
из 145 казаков было 6 татар. В Котельном сре-
ди 33 казаков было 2 татарина. В Калмыков-
ской крепости проживали 24 татарина (16,4%) 
из 146 казаков. В Индерской крепости среди 
130 казаков татар было 24 (18,5%). Среди слу-
живших здесь мусульман были и будущие ге-
рои «пугачевщины» – Аптакарим Тангаев, 
Асан Муханаев, Курган Ильбибаев, Муртаза 
Татарин и др.

В 1770-х гг. доля татар в Яицком войске 
была по-прежнему высока. В Тополиной кре-
пости 13 из 112 казаков были татарами, в Бак-
саевской крепости – 21 из 108, в Сарайчи-
ковской – 4 из 128, в Гурьеве-городке – 45 из 
139. Несмотря на обилие в линейных гарни-
зонах казаков-мусульман, среди лиц команд-
ного состава они были представлены мень-
ше, в основном при крепостном начальстве 
в должности толмача. Такие должности име-
лись тогда в 3 крепостях – Сахарной, Тополи-
ной, Сарайчиковской (в частности, толмача-
ми в этих двух крепостях были М. Абушин 
и И. Ларшин), а также при Гурьеве-городке. 
Татары присутствовали и среди казаков ста-
ниц Илецкой и Сакмарской. В Илецкой ста-
нице насчитывалось 898 жителей м.п., из них 
служащих татар и их сыновей – 58 чел., от-
ставных татар и их сыновей – соотв. 20 и 7 
чел., т.е. всего татары составляли 85 чел. (9,5% 
станичников). Примерно такой же оказалась 
и ситуация в Сакмарской станице: казаков в 
станице было 617 душ, в т.ч. татар – 52 чел. 
(8,4%).

2. У. к.-м. в XIX в. Противостояний или 
конфликтов, основанных на межэтнических 
или межрелигиозных противоречиях, Ураль-
ское войско не знало. Историк казачества 
А.Т. Ветров указывает: «Казаков-мусульман 
определяли служить в мус. полки, а будди-
стов – в буддистские. Причем если казак-
мусульманин или буддист принимал креще-
ние, то его переводили служить в православ-
ный полк». Это утверждение спорно, посколь-
ку широко известны факты службы простых 
казаков и офицеров-мусульман в смешанных 
(в конфессиональном отношении) полках.

Л.Л. Масянов отмечал: «Были также пол-
ноправными казаками татары, калмыки, и 
были они великолепными казаками. Из татар 
было даже офицерство». В 1813 г. отмечены 
такие казачьи офицеры, как войсковой стар-
шина Узбек Тюняев, сотники Шамай Танга-
ев, Абыш Ураев, Искендер Тангатаров, хорун-
жие и подхорунжие Ахмет Хаметьев, Искен-
дер Чубеков, Утяп Юсупов, Апкеш Утяпов, 
Ариста Наиптиев. Среди лучших выпускни-
ков Неплюевского кадетского корпуса 1867 

г. назван уральский казак Ахмедфазыл Аки-
ров, получивший офицерский чин хорунжего 
«с отличием».

В §43 «Устава об управлении инородцев» 
от 22.07.1822 г. указано: «Казачьи полки из 
кочующих, для охранения границ составлен-
ные, комплектуются по прежнему». Т.о., от-
мечено существование целых полков, состав-
ленных из «инородцев»; среди них было не-
мало буддистов (калмыки, буряты) и язычни-
ков (эвенки, финно-угорские племена и т.д.), 
но мусульмане составляли значительный 
процент.

До 1865 г. в состав Уральского войска вхо-
дил Башкирский отдел (9-й Башкирский кан-
тон). После его отделения от войска лишь в 
Илецкой станице остались башкиры-казаки, 
проживавшие там и до присоединения к во-
йску Башкирского отдела. Отдельный Баш-
кирский конный полк просуществовал до 
1882 г. История казаков-башкир характери-
зуется множеством славных военных дина-
стий (Абубабкировы, Акчулпановы, Ишбу-
латовы, Ишмурзины, Кадаргуловы, Каипо-
вы, Курбангалиевы, Узбековы, Узенбаевы и 
др.). После ликвидации отдельного Башкиро-
Мещерякского войска в 1865 г. башкирские 
и мещерякские казаки были распределены 
между Оренб. и Уральским казачьими вой-
сками.

Казаки-мусульмане участвовали в войнах 
наравне с русским казачеством. Шамай Тан-
гаев в 1808–11 гг. «противу турок в неодно-
кратных сражениях был». Ахмет Хаметьев в 
1804 г. служил «в киргизской степи», а в 1811 
г. – «противу турок». В сражениях против ту-
рок был и Апкеш Утяпов. Искендер Чубеков, 
Утяп Юсупов и Ариста Наиптиев «были в ази-
атской степе», «в резервных командах за Ура-
лом», «за Уралом при учреждении пикетов 
неоднократно находились». Не изменилась 
ситуация и во 2-й пол. XIX в. В сражении под 
Иканом 4–6.12.1864 г. уральцы проявили не-
сравненный пример героизма, отражая в те-
чение 3 дней атаки 10 тыс. кокандцев силами 
одной сотни. Многие умерли от ран, выжили 
лишь некоторые. Казаки-мусульмане продол-
жали верно служить Отечеству и в последу-
ющих кампаниях, напр., среди уральских ка-
заков, награжденных «за дело с бухарцами 5 
апреля 1866 г.», были сотник Курбан Баукаев 
и урядник Бухар Хусаинов.

Среди офицеров уральских казачьих пол-
ков, участвовавших в 1891 г. в параде по слу-
чаю 300-летия служения России уральского 
казачества и приезда наследника престола в 
Уральск, названы лучшие сотники – Искаков 
и Нуралин (оба офицера, соотв. командиры 
5-й сотни 5-го полка и 3-й сотни 6-го полка). 
Подъесаул Мурза-Ахмет Искакович Иска-
ков примерно в 1990-е гг. возглавлял казачью 
степную команду в Уильском укреплении.
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3. Расселение и численность. Ураль-
ское войско в определенной степени можно 
считать одним из наиболее полиэтничных и 
поликонфессиональных среди казачьих во-
йск востока России. В войске имелись полно-
стью татарские, башкирские, казахские селе-
ния. Чтобы получить картину специфики рас-
селения казаков-мусульман по регионам вой-
ска, можно обратиться к данным Н.А. Боро-
дина на 1885 г. В Уральске проживали 279 та-
тар войскового сословия, а 1600 татар были 
представителями невойсковых сословий. В 
Гурьеве соотв. – 38 и 372 чел., в Илецке – 42 
и 818. Из 10 079 живших в войске татар каза-
ками были 5378 (53,4%), иногородними – 4701 
(46,6%). В станицах Уральского отдела про-
живало ок. 3 тыс. татар казачьего сословия и 
примерно 1,2 тыс. – иногороднего сословия. В 
Калмыковском отделе в казачью общину вхо-
дили ок. 2 тыс. татар. В Гурьевском отделе ка-
заков среди татар было 83 чел.

Всего же в Уральском войске в 1885 г. 
проживали представители целого ряда наци-
ональностей, в т.ч. киргизы [казахи] – 3989 
чел., башкиры – 88 чел., бухарцы – 6 чел. и 
т.д. Казахи, бухарцы и др. мусульмане, всту-
пая в казачье сословие, чаще всего переходи-
ли в категорию «татар».

Сведения о количестве детей, родившихся 
за тот или иной период, позволяют сравнить 
демографические показатели: уровень рож-
даемости был примерно одинаковым у пред-
ставителей всех основных этнических групп 
войскового населения. Казаки-мусульмане 
составляли значительную часть населения 
Илецкой станицы и Чижинской дистанции. 
Здесь в 1860 г. в семьях казаков-мусульман 
(без учета казаков-башкир) родились 171 чел. 
Всего в 6 форпостах, 10 хуторах и одном го-
родке Илецкой станицы в 1860 г. «в магоме-
танстве» родилось 18% новорожденных; осо-
бенно много казаков-мусульман было в Му-
стаевском поселке. В 8 селениях Чижинской 
дистанции рожденные «в магометанстве» 
составили 23%. Незначительное количество 
«казаков-магометан» также проживало в 3-м 
Уральском округе и на Средней дистанции, 
где «рожденные в магометанстве» составля-
ли соотв. 2,5 и 0,5%. Здесь они проживали 
преимущественно в Янайском, Кушумском 
и некоторых др. поселках, в семьях казаков-
мусульман здесь родилось 147 детей (4,6%).

В целом доля казаков-мусульман в теч. 
XIX – нач. ХХ вв. существенных измене-
ний не претерпела. В 1862 г. из 81 998 каза-
ков русских (фактически также украинцев, 
белорусов, обрусевших татар, мордвы и т.д.) 
было 70 331 (85,7%), башкир – 6095 (7,4%), та-
тар – 4168 (5,1%), калмыков – 1184 (1,4%), все 
остальные (преимущественно каракалпаки) 
– 220 (0,3%). Вскоре башкиры были выведе-
ны из состава войска. Без учета башкир доля 

татар выросла до 5,5%. За 15 лет это соотно-
шение не изменилось, о чем свидетельствуют 
данные за 1876 г.: доля татар составила 5,5%.

В 1885 г. в Уральском войске насчиты-
валось: татар – 5378 (5,4%), калмыков – 934 
(0,9%). В соответствии с результатами пер-
вой общерос. переписи населения в 1897 г. 
в Уральском войске всего насчитывалось 
114 166 казаков, среди них татар – 6304 (5,5%). 
Казаки-мусульмане др. этнической принад-
лежности насчитывали 211 чел. (0,2%). Все-
го же среди казаков Уральского войска были 
указаны представители 10 национальностей, 
хотя ранее Н.А. Бородин констатировал нали-
чие лишь трех (т.к. он основывался на опросе 
населения станиц, а в анкетах Всерос. пере-
писи указывался родной язык).

Не только казачье, но и иногороднее насе-
ление отличалось полиэтничностью. Бородин 
отметил: «Войскового населения Уральского 
войска к 1 января 1900 г. числилось 123 677 
душ обоего пола, кроме того, на землях 
Уральского войска проживают 42 683 души 
невойскового населения, или иногородних, а 
всего 166 360 душ обоего пола, в т.ч. 146 146 
христиан, 19 евреев, 19 231 магометан (тата-
ры), 964 язычника (калмыки)». Т.о., к нач. ХХ 
века мусульмане составляли 11,6% Уральско-
го войска.

А.И. Назаров провел тщательный 
историко-лингвистический анализ и выявил 
очень большой пласт уральских казачьих фа-
милий (в период с кон. XVIII по нач. XX в.), 
значительная часть которых (более 300 фа-
милий) явно тюрко-мус. происхождения: Аб-
драхманов, Абдрашитов, Абдулгафаров, Аб-
дулкадыров, Байтуллин, Бекарасланов, Бек-
тимиров, Вагапов, Вахитов, Габайдуллин, 
Гайнуллин, Джайнбаев, Джангаев, Джанали-
ев, Джангулов, Джанзаков, Джантурлин, Же-
налиев, Жулдаев, Зайнетдинов, Зубаиров, Ис-
кендеров, Исмаилов, Кенжебеков, Кунакбаев, 
Мансуров, Менлибаев, Мурзарахимов, Му-
хаммедов, Насыров, Нигматуллин, Рахим-
бердин, Рахманкулов, Сатыбаев, Сеитов, Су-
лейманов, Тахматуллин, Тухтамишев, Узбе-
ков, Уразаев, Файзуллин, Фаткуллин, Хази-
муратов, Хамитов, Шамилев, Шарипов, Юсу-
пов и др. Т.о., можно констатировать, что 
тюрко-мус. прослойка в Уральском казачьем 
войске всегда была достаточно представи-
тельной.

4. Религиозная сторона жизни. Власти 
старались учитывать духовные потребности 
мусульман-казаков. Так, для них строились 
мечети, организовывались выборы духовных 
лиц. Контролировать устройство разл. сторон 
жизни воинов-мусульман властям было не-
просто. Задача еще более усложнилась в годы 
Крымской войны 1853–56 гг., когда одной из 
противниц России являлась крупнейшая мус. 
держава – Турция. Одно из законодательных 
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решений, подготовленных в посл. дни цар-
ствования императора Николая I, было спе-
циально посвящено регулированию религи-
озного быта казаков-мусульман. 12.02.1855 г. 
Военный совет Российской империи принял 
«Правила устройства духовной жизни ма-
гометан казачьего сословия». Согласно до-
кументу всего в штате Донского, Черномор-
ского, Кавказского линейного, Уральского, 
Оренб., Сибирского линейного казачьих во-
йск и Тобольского конного казачьего пол-
ка состояли 18 599 мусульман. По данным за 
1853 г., духовные нужды казаков-магометан 
обслуживали 114 мечетей и 169 мус. духов-
ных лиц.

В Уральске, Илецке и станице Сламихин-
ской мус. объединения возглавлялись ахуна-
ми. К 1900 г. ими, соотв., были Абдулсалих 
Ишкулов, Габдулгаллям Давлетшин и Гу-
байдулла Галькиев. В ряде казачьих станиц 
– Уральской, Илецкой, Мустаевской, Студе-
новской и некоторых др. – действовали мече-
ти.

Как отметил Б. Рафиев, «еще с древ-
них времен на защите Руси стояли не толь-
ко казаки-православные, но также и казаки-
мусульмане и казаки-буддисты... Каза-
ки как отдельная, самобытная культурно-
этническая группа, создавалась на протяже-
нии длительного времени на тер. войсковых 
областей России в результате смешения эт-
нических корней представителей разл. наро-
дов... Такое смешение народов способствова-
ло также наличию у казаков исключитель-
ной веротерпимости к последователям др. 
религиозных верований... Царская власть 
также проводила политику поддержания 
казаков-неправославных. Так, для казаков-
мусульман, отличившихся в боях по защите 
России, был высочайше утвержден аналог во-
енного ордена – георгиевского креста – в виде 
медали с изображением полумесяца».
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ской войны под руководством Пугачева // Научные за-
писки КФЭИ. – Киев, 1959; Рябинин А.Д. Уральское каза-
чье войско. – СПб., 1866, Т. 2; Сагнаева С.К. Материаль-
ная культура уральского казачества конца XIX – нача-
ла XX века (развитие этнических традиций). – М., 1993; 
Уральские войсковые ведомости. 1867, № 38; Уральские 
войсковые ведомости. 1869, № 6; Устав об управлении 
инородцев // ПСЗ. Т. 38, № 29, с. 397; Хорошхин М.П. Ге-
ройский подвиг уральцев. Дело под Иканом 4, 5 и 6 дека-
бря 1864 года. – Уральск, 1889; Хорошхин А.П. Казачьи 
войска. – СПб., 1891.

Р.Н.

Уральские областные мусульманские 
военные съезды 1917 г.

1-й съезд состоялся в Екатеринбурге 23–
26.08.1917 г. Делегатами съезда выступили 
представители мус. рот, образованных в пол-
ках ряда уральских гарнизонов. На основе ре-
шений съезда был создан Уральский обл. мус. 
военный совет и руководящий орган этого 
совета – президиум, в состав которого вошли 
председатель – С.-Г. Саид-Галиев, Г. и С. Ка-
симовы, зам. председателя Мухамедьяр Ибра-
гимов и др.

В силу непризнания этого совета др. рос-
сийскими мус. организациями в Екатерин-
бурге был собран 2-й съезд, который про-
шел 22–24.11.1917 г. На нем официально об-
разовалась фракция большевиков. В работе 
съезда приняли участие и рабочие Екатерин-
бурга, а также служащая революционная мо-
лодежь, несколько представителей от рабо-
чих др. заводов Урала. На съезде было при-
нято решение организовать I-й революцион-
ный мус. батальон Урала. Съезд не признал 
Миллет Меджлисе в Уфе и принял обраще-
ние к воинам-мусульманам, призвав их объ-
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единиться вокруг Уральского обл. мус. воен-
ного совета, и не поддерживать Милли Шуро 
и Миллет Меджлисе. Из-за несогласия с этим 
решением представители пермского гарнизо-
на демонстративно покинули съезд.

Лит.: Бикбов Р. Первый революционный мусуль-
манский батальон Урала // Казань. 04.2006, с. 17–22; 
Борцы за счастье народное. – Казань, 1967; Касимов 
С.С. Татаро-башкирские солдаты Урала в борьбе за 
октябрь: рукопись. Казань, 1957 // ЦДООСО, ф.221, оп. 
2, д. 353; Мухарямов М.К. Октябрь и национальный во-
прос в Татарии. – Казань, 1958, с. 143-144; Попов Н.Н. 
Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Екатеринбург. Энциклопе-
дия / Гл. ред. В.В. Маслаков. – Екатеринбург, 2002, с. 493; 
Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Гражданская война и воен-
ная интервенция. Энциклопедия. – М., 1987, с. 527.

Р.Б.

Уральский областной мусульманский 
военный совет – исполнительный орган, из-
бранный решением 1-го Уральского обл. мус. 
военного съезда, который состоялся в Екате-
ринбурге 23-26.08.1917 г. Ориентировался на 
РСДРП (б). Руководящий орган – президиум, 
в состав которого вошли председатель – С.-Г. 
Саид-Галиев, Г. и С. Касимовы, зам. предсе-
дателя Мухамедьяр Ибрагимов и др. Под ру-
ководством Саид-Галиева совет превратил-
ся в политич. центр, пользовавшийся автори-
тетом уральских татаро-башкирских солдат, 
рабочих и крестьян. Президиум совета вы-
пускал и распространял на татарском яз. га-
зету «Урал тавышы» («Голос Урала»), отпе-
чатанную на шапирографе. Проводилась по-
литич. работа на татарском яз. среди солдат 
Екатеринбурга (лекции, беседы, чтения газет 
и т.д.). Представители совета были приглаше-
ны к участию в Миллет Меджлисе – нац. пар-
ламенте в Уфе. На прошедшем 22–24.11.1917 
г. 2-м Уральском обл. мус. военном съез-
де солдат-мусульман призвали объединить-
ся вокруг У.о.м.в.с. и не поддерживать Милли 
Шуро и Миллет Меджлисе. Выполняя реше-
ние съезда, У.о.м.в.с. руководил организацией 
1-го революционного мус. батальона Урала. 
Прекратил существование в 1918 г.

Лит.: Бикбов Р. Первый революционный мусуль-
манский батальон Урала // Казань. 04.2006, с. 17–22; 
Борцы за счастье народное. – Казань, 1967; Касимов 
С.С. Татаро-башкирские солдаты Урала в борьбе за 
октябрь: рукопись. Казань, 1957// ЦДООСО, ф. 221, оп. 
2, д. 353; Мухарямов М.К. Октябрь и национальный во-
прос в Татарии. – Казань, 1958, с. 143–44; Попов Н.Н. 
Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Екатеринбург. Энциклопе-
дия / Гл. ред. В.В. Маслаков. – Екатеринбург, 2002, с. 493; 
Саид-Галиев Сахиб-Гарей // Гражданская война и воен-
ная интервенция. Энциклопедия. – М., 1987, с. 527.

Р.Б.

Урманче Баки (Габдельбаки) Идрисо-
вич (1897–1990) – основоположник професси-
онального изобразительного искусства татар-
ского народа. Первый из татар, получивший 
высшее художественное образование, сто-
явший у истоков нац. живописи, графики и 
скульптуры. Род. в д. Мал. Салтыки Больше-
Ямасальской вол. Тетюшского уезда Казан-
ской губ., с 1907 г. учился в новометодное ме-
дресе «Мухаммадия» в Казани. Из-за тяжело-
го материального положения в семье У. оста-
вил учебу в медресе; с 1914 г. отправился на 
заработки: несколько лет трудился рабочим 
Надеждинского завода на Урале (ныне г. Се-
ров), шахтером в Донбассе, учителем в д. Тар-
хань Тамбовской губ. (ныне Рязанской обл.). 
Затем служил солдатом в царской армии в 
Коканде. Революцию 1917 г. встретил, будучи 
членом солдатского комитета. После уволь-
нения от военной службы был направлен в 
г. Глазов Вятской губ.

Глазовский период У. начался 18.11.1917 г., 
когда исполком Глазовского уездного нац. 
мус. Шуро рекомендовал его на должность 
инструктора мус. школ и школьного образо-
вания. Проинспектировав мус. школы, У. от-
метил их слабое функционирование, выде-
лив две основные причины: слабую матери-
альную оснащенность и отсутствие опытных 
учителей в 1916/17 уч. г. Обращаясь в Совет 
народного хозяйства (СНХ) Глазовского уез-
да, он предложил план мероприятий для обе-
спечения эффективной работы мус. школ в 
1918/19 уч. г.:

во-первых, пригласить лучших учите-
лей, объявив о вакансиях учительских долж-
ностей в Глазовском уезде в педагогическом 
журнале «Укутуче» («Учитель»), издаваемом 
в Казани Центр. бюро Всерос. союза учащих-
ся мусульман;

во-вторых, направить 10 местных учи-
телей мусульман на 4-месячные курсы, ор-
ганизуемые мус. отделами народного обра-
зования местных самоуправлений крупных 
городов страны. Право выбора городов и со-
ставление списка командируемых У. оставил 
за мус. Шуро. При этом У. скептически отно-
сился к открытию в Глазове учительских кур-
сов для учителей мус. школ, на чем настаи-
вало Шуро, т.к. считал такие курсы неэффек-
тивными из-за их краткосрочности. Др. идея 
(открытие 2-классного училища при уездном 
мус. Шуро) виделась ему также нереальной 
из-за недостатка времени и специалистов для 
его организации – время требовало быстрой 
и налаженной системы подготовки учитель-
ских кадров для новой школы;

в-третьих, составил список учебников, 
рекомендуемых им для изучения в татаро-
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мус. школах с указанием их примерной стои-
мости и необходимого количества. В этом во-
просе молодой У. показал себя образованным 
специалистом, опытным методистом, педа-
гогом, владеющим информацией о нац. учеб-
ной, методической и педагогической литера-
туре. В список он включил 58 наименований 
учебных книг на татарском яз. по разл. пред-
метам, а также 30 книг по методике, педаго-
гике, внешкольному чтению. 6.04.1918 г. У. на-
правил этот список зав. складом Глазовского 
земства для закупки книг в Казани – в това-
риществе «Магариф» на Сенной, в книгоиз-
дательстве «Гаср» на Московской ул. и в кни-
гоиздательстве «Сабах» на Сенной.

Решая материальные проблемы мус. школ 
Глазовского уезда, У. предлагал СНХ сни-
мать квартиры для школ и ремонтировать их, 
приобрести школьную мебель и др. школь-
ные принадлежности: двухместные парты, 
учительские столы, стулья, классные доски, 
классные счеты, ведерные умывальники, 
шкафы, классные лампы.

Предлагаемые У. пути решения проблем 
мус. школ Глазовского уезда были вполне 
разумны. Сложно сейчас определить, пони-
мал ли молодой инспектор, юноша с хоро-
шим мус. образованием и активной жизнен-
ной позицией, что время революций неста-
бильно и как бы ни были разумны желания 
и стремительны действия, многие из них ста-
новились недостижимыми, т.к. время было 
быстрее людей, особенно живших в провин-
ции. Это коснулось судьбы и самого У. – ве-
роятно, летом или осенью 1918 г. он и сам уе-
хал из Глазова. Однако направление деятель-
ности, заданное У., особенно касающееся ка-
дровых проблем новой школы, продолжилось 
в реальных мероприятиях Глазовского уезд-
ного нац. мус. Шуро.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160-230; Она же. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность. История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008.

Д.К.

«Урта Урал татарлары (Свердловск 
өлкәсе). Рухи мирас: гаилә-көнкүреш һәм 
йола терминологиясе, фольклор» («Татары 
Ср. Урала (Свердловская обл.). Духовное на-
следие: семейно-бытовая и обрядовая терми-
нология, фольклор») – монография д.филол.н. 
Флеры Саидовны Баязитовой, посвященное 
семейно-бытовой, обрядовой терминологии 
и фольклору татар Свердловской обл. В кни-
ге на основе подробного анализа диалектов 

уральских татар предпринимается попытка 
проследить историю их формирования. Од-
ним из несомненных достоинств данной ра-
боты является довольно точное определение 
этносов и субэтнических групп, участвовав-
ших в формировании уральских татар. Изда-
на в Казани в 2002 г. на татарском яз.

А.С.

Усманов Махмуд Сейфульмулюкович 
(1846–1912) – предприниматель, обществ. 
деятель. Из крестьян Казанской губ. С 1895 
г. – оренб. купец 2-й гильдии. Арендовал на 
оренб. Меновом дворе малый пакгауз и 4 лав-
ки в Миллионном ряду, вел крупную торгов-
лю сырьем и кожами. Был гласным Оренб. го-
родской думы в 1892–1911 гг., работал в со-
ставе комиссии по переоценке лавок и на-
блюдению за торговлей на Меновом дворе. 
2.12.1905 г. на первом общем собрании му-
сульман Оренбурга был избран председате-
лем комиссии, сформированной для перево-
да и издания на татарском яз. Манифеста от 
17 октября 1905 г. и программ основных по-
литич. партий. 11.10.1911 г. по определению 
суда признан несостоятельным должником, 
исключен из состава Думы. Был членом по-
печительского совета вакуфа А.Г. Хусаинова.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 141, л. 302–302 об.; Орен-
бургская газета. – 1.04.1897, № 81; Оренбургские гу-
бернские ведомости. – 1.05.1893, № 18; 11.04.1909, № 29; 
Оренбургский листок. – 1.03.1892, № 10; ЦГИА РБ, ф. 
И-295, оп. 6, д. 1386, л. 1–10.

Д.Д.

Усманов Мухаммедсадык Махмудо-
вич (17.12.1852–28.05.1919) – религиозный де-
ятель. Из сеитовских мещан. Указом Оренб. 
губ. правления от 11.12.1885 г. утвержден в 
должности 2-го муллы 2-й соборной мече-
ти Каргалы, а также в званиях имам-хатыба 
и мударриса. В 1905 г. возглавил приход. По 
представлению ОМДС указом Оренб. губ. 
правления от 6.07.1906 г. возведен в почет-
ное звание ахуна. Был наиболее активным 
противником открытия в Сеитовском посаде 
русско-татар. Училища. 14–15.12.1913 г. при-
нимал участие в совещании по вопросам ре-
формы мус. учебных заведений, которое про-
ходило при ОМДС в Уфе.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 114, л. 73 об – 74; ф. 11, 
оп. 3, д. 4235, л. 452–52 об; ф. 21, оп. 2, д. 618, л. 392–95 об.

Д.Д.
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Усманов Хайрулла Абдрахманович 
(16.12.1866–27.06.1915) – религиозный и об-
ществ. деятель, педагог. Сын каргалинского 
купца. Образование получил в одном из ме-
дресе Казани. 10.10.1893 г. избран на долж-
ность 2-го муллы 1-й соборной мечети Сеи-
товского посада, а указом Оренб. губ. прав-
ления от 13.11. 1893 г. утвержден к ней в зва-
ниях имам-хатыба и мударриса. На руб. 
XIX–XX вв. по постановке образовательно-
го процесса возглавляемое им медресе счита-
лось лучшим в Каргале. Одновременно с ре-
лигиозной и педагогической деятельностью 
занимался торговлей бакалейными и коло-
ниальными товарами. 6.02.1907 г. избран де-
путатом 2-й Госдумы. В период ее работы 
(20.02–2.06.1907 г.) был секретарем мус. фрак-
ции, выступил одним из инициаторов проек-
та «Основных положений об отмене ограни-
чений в политич. и гражданских правах, свя-
занных с вероисповеданием и национально-
стью», поддержал заявление «Об отмене пра-
вил 31.03.1906 г. о начальных училищах для 
инородцев», парламентский запрос по фактам 
насилия полицейских чинов над башкирами 
в Бирском уезде Уфимской губ. 23.06.1909 г. 
на встрече оренб. избирателей с депутатами 
К.-М.Б. Тевкелевым и А.-М.А. Топчибаше-
вым был избран в состав комиссии, призван-
ной организовать финансовую помощь мус. 
фракции в Госдуме. С 15 по 25 июня 1914 г. в 
СПб. принимал участие в работе IV Всерос. 
съезда мусульман, который обсуждал рефор-
мы управления духовными делами. Состоял 
действит. членом Мус. общества Оренбурга, 
председателем Мус. общества Сеитовского 
посада (1915).

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4211, л. 201–01 об; Му-
сульманские депутаты Государственной думы России 
1906–1917 гг. Сб. документов и материалов / Сост. Л.А. 
Ямаева. – Уфа, 1998.

Д.Д.

Усманов Шакир Садрутдинович (р. 
1886) – имам-мухтасиб 4-го Горно-Заводского 
р-на Уральской обл. в 1927–30 гг. Татарин, из 
крестьян. Проживал в г. Усолье по адресу: 
ул. Клары Цеткин, 2. Получил религиозное 
образование. Учительствовал с 1910 по 1922 
г. Член Управления мухтасиба 4-го Горно-
Заводского р-на Уральской обл. с 1923 г. Съез-
дом мус. духовенства 4-го Горно-Заводского 
р-на Уральской обл. 1927 г. большинством го-
лосов избран имам-мухтасибом сроком на 3 
года. Дальнейший род занятий и дата смерти 
неизвестны.

Лит.: ГАСО, ф. 102, оп. 1, д. 363, л. 9, 57.

Р.Б.

Училище для киргизских (казахских) 
детей в г. Троицке – первое в Оренб. губ. гос. 
учебное заведение для мус. населения. От-
крыто в 1861 г. по ходатайству «попечителя 
прилинейных киргизов (казахов. – Авт.) Тро-
ицкой дистанции» надворного советника Жу-
ковского. Находилось в ведении МВД и пред-
назначалось для подготовки низших чинов-
ничьих кадров из «туземного» населения. На 
содержание ассигновалось 1300 руб. Занятия 
начались в январе 1862 г. В 1861 г. учеников 
было 26 чел., в 1862 – 30, в 1863 – 30, в 1864 – 
25, в 1865 – 33, в 1871 – 24 чел. Ученики жили 
в помещении училища; на лето с 15 мая (ст. 
ст.) распускались по домам. Учителя назнача-
лись также из казахов, один из них препода-
вал русский и татарский яз., др. – состоял мус. 
вероучителем.

У. закрыли предположительно к нач. 1890-
х гг. в связи с передачей в ведение Мин-ва на-
родного просвещения школ др. ведомств, уче-
ники были распределены по русским и татар-
ским школам города. Др. подобное заведение 
– «русско-киргизское училище» было откры-
то только в 1883 в г. Орске.

Троицкое у., являясь фактически первой 
в истории казахской светской школой Орен-
буржья, сыграло большую роль в просвеще-
нии степного населения края.

Лит.: Архангельский И.И. Материалы для истории 
города Троицка (1743–1891 гг.) // Труды Оренбургской 
ученой архивной комиссии. Вып. VI. – 1900, Оренбург.

Р. Гиз.

Ф

Файзулин Равкат Шайдуллович (р. 
25.03.1961) – религиозный и обществ. деятель. 
Род. в религиозной семье (дед был муллой), 
в ней же получил первоначальные знания по 
основам ислама. В 1989 г. окончил Курганское 
ж/д училище, прошел службу в рядах Воору-
женных сил. После увольнения в запас и по 
наст. время работает машинистом на Южно-
Уральской ж/д. Занимался самодеятельно-
стью, принимал участие в гастролях по СССР 
и странам зарубежья. Один из организаторов 
и вдохновителей Центра татаро-башкирской 
нац. культуры «Дуслык» г. Шадринска, певец 
и концертмейстер, лидер мус. общины г. Ша-
дринска, организатор и председатель МРОМ 
г. Шадринска. Добился от городских властей 
выделения мусульманам помещения для мо-
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лельного дома, наладил преподавание основ 
ислама. Член Обществ. палаты г. Шадринска. 
Женат, имеет 2 детей.

Лит.: Старостин А.Н. Мусульмане Зауралья // Ме-
дина аль-Ислам. – М., Н. Новгород, 02.04.2009, № 92.

А.С.

Файзуллин Исмагиль б. Хисматулла б. 
Файзулла (1834, совр. Балтасинский р-н Та-
тарстана – 1916, д. Падера Глазовского уез-
да Вятской губ.) – мулла, муэдзин д. Падера. 
Окончил медресе д. Тюнтер Малмыжского 
уезда Вятской губ. В 1860 г. приехал в д. Па-
дера по совету своего старшего брата Сафи-
уллы, работавшего в то время неуказным 
муллой и мударрисом в соседней д. Тат. Пар-
зи. С 1860 до 1885 г. – мулла пятивременной 
мечети д. Падера, которая была построена 
стараниями Ф. После приезда в деревню М.Н. 
Нурмухамедова, ставшего новым муллой Па-
деры и родственником Ф., с 1885 до 1916 г. – 
муэдзин Падеринской мечети.

Д.К.

Файзуллин Рафаэль (Халиулла) Фари-
тович (р. 1961) – религиозный деятель. Окон-
чил ж/д техникум, служил на флоте, работал 
помощником машиниста по ремонту путей, 
мастером в Облремстройтресте, газовиком в 
Оренбургмежрайгазе, пожарным на Оренб. 
шелкокомбинате. В 1988–90 гг. учился в Ис-
ламском ин-те им. Р. Фахретдина (Уфа). В 
1990–92 гг. был имамом-наибом Центр. со-
борной мечети г.Оренбурга. С 1992 г. – имам-
хатыб мечети «Куш Манара» в с. Тат. Каргала 
Сакмарского р-на Оренб. обл., распоряжени-
ем ДУМ Оренб. обл. от 12.09.2002 г. назначен 
имамом-мухтасибом по Сакмарскому, Тюль-
ганскому и Октябрьскому р-нам Оренб. обл. 
Член президиума ДУМ Оренб. обл. В 1990 и 
1994 гг. совершал хадж. Является одним из 
наиболее активных и авторитетных деяте-
лей ислама в Оренб. обл. С 1992 г. при мече-
ти «Куш Манара» открыл воскресную шко-
лу по изучению основ ислама и арабского яз., 
библиотеку исламской литературы. В 1995 г. 
Ф. был впервые организован мус. детский ла-
герь, который после перерыва с 2000 г. устра-
ивается ежегодно и приобрел областное зна-
чение. В программу пребывания детей входят 
изучение исламских дисциплин, совершение 
намаза, разнообразные культурные и спор-
тивные мероприятия, походы и экскурсии, 
отдых на природе. В рамках лагеря ежегодно 
обучается порядка 90–100 детей из разл. го-
родов и р-нов Оренб. обл., Башкирии и Актю-
бинской обл. Респ. Казахстан.

С 2001 г. издается газета «Оренб. ми-
нарет», редактором которой является Ф. С 
1.09.2005 г. при мухтасибате Сакмарского, 
Октябрьского и Тюльганского р-нов Оренб. 
обл. в с. Тат. Каргала организованы курсы по 
изучению основ ислама для мужчин в возрас-
те от 16 лет и старше, которые планируется 
преобразовать в медресе «Нур», причем об-
учение, питание и общежитие предоставля-
ются желающим бесплатно. В ноябре 2007 г. 
при МРОМ создан благотв. отдел «Родник», 
который оказывает помощь малообеспечен-
ным семьям, детским домам, поддержку ме-
четям и медресе, исламской библиотеке, га-
зете «Оренб. минарет», финансирует строи-
тельство мечети «Салям» и образовательно-
го комплекса «Нур» в с. Тат. Каргала, прове-
дение мус. детских лагерей. С 2008 г. МРОМ 
запустила единственный в Оренб. обл. ислам-
ский сайт «Ислам-Каргала».

Д.Д.

Фак-т Евразии и Востока Челябинско-
го гос. ун-та – создан в мае 1998 г. на базе от-
деления вост. языков Вост. отделения фило-
логического фак-та (см. Г.К. Валеев), осно-
ванного в 1992 г., и кафедры политологии, 
открытой в 1998 г. Декан фак-та Г.В. Сач-
ко. Структура фак-та включает в себя ка-
федры: политологии и регионоведения, 
вост. и романо-германских яз., философии, 
информационно-методический центр, центр 
Воспитательной работы. По окончании вы-
пускникам фак-та присваивается квалифика-
ция «регионовед-востоковед со знанием вост. 
яз.». Список преподаваемых на фак-те дис-
циплин включает историю и теорию меж-
дународных отношений, мировую экономи-
ку, международное право, дипломатию, ре-
гиональную и нац. безопасность, междуна-
родные организации и т.д. Каждый студент 
специализируется по одной из стран или ре-
гионов, что предполагает изучение соотв. 
яз., истории, экономики, политики, геогра-
фии, культуры, этнологии, религии, внеш-
ней политики изучаемой страны. В 1998 г. со-
стоялся первый набор студентов – будущих 
востоковедов-международников со специа-
лизацией: Китай, Турция, Казахстан. С 1999 
г. фак-т стал готовить арабистов с изучением 
арабского яз. В 2001 г. на фак-те был создан 
Евразийский центр геополитич. моделирова-
ния как результат сотрудничества фак-та и 
председателя секции совета Центра геополи-
тич. экспертиз экспертно-консультативного 
совета по проблемам нац. безопасности при 
председателе Госдумы РФ А.Г. Дугина. Ре-
зультатом работы Центра стала организация 
преподавателями арабского яз. и студентами, 
его изучающими, информационного проек-
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та «Ближневосточный курьер», цель которо-
го – получение информации, ее анализ и ис-
пользование, как в своих целях, так и для за-
казчиков.

В 2004 г. группа студентов была приня-
та на политологическую практику, организо-
ванную Костанайским гос. ун-том в г. Коста-
нае (Казахстан). В мае 2005 г. были достиг-
нуты соглашения о сотрудничестве с Таш-
кентским исламским ун-том; Вестминстер-
ским международным ун-том в Ташкенте и 
Ин-том востоковедения АН Респ. Узбекистан. 
В 2006 г. был подписан протокол о намерени-
ях с прибывшим на фак-т директором центра 
арабского яз. «Фаджр» Валидом аль-Гауфари 
(Египет). 2007 г. ознаменовался для фак-та 
первым широкомасштабным участием сту-
дентов в международной научной конферен-
ции (Казахстан), в результате которой появи-
лось 10 первых научных публикаций студен-
тов фак-та. В том же году было создано сту-
денческое научное общество фак-та, которое 
работает в формате дискуссионного клуба.

Арабо-исламские исследования ведут-
ся на кафедрах вост. и романо-германских 
яз., политологии и регионоведения. Особен-
ностью издательской деятельности кафедры 
вост. и романо-германских яз. является «са-
мообеспечение» учебного процесса эксклю-
зивными пособиями, теоретическими и при-
кладными материалами. Кафедрой изданы 
учебные пособия «Культурология: курс лек-
ций», «История обществ.-политич. мысли 
Востока: практикум» и др. Регулярно издает-
ся «Вестник ЧелГУ. Серия: Востоковедение. 
Геополитика. Евразийство».

Фак-том заключены договоры о совм. со-
трудничестве с ведущими предприятиями, 
фирмами, гос. и коммерческими организаци-
ями, а также органами госвласти. Фак-т ак-
тивно занимается организацией практическо-
го трудоустройства своих выпускников, в т.ч. 
за рубежом. Фак-т характеризуется обширной 
структурой установленных международных 
контактов и связей с целью высококачествен-
ной подготовки и распределения студентов, 
включающей отношения со стамбульским 
ун-том «Фатих» (Турция), Дамасским ун-
том (Сирия), центром арабского яз. «Фаджр» 
(Египет), Нац. образовательным центром 
Azize (Турция), Татарским гос. гуманитарно-
педагогическим ун-том (Казань), Российским 
исламским ун-том (Казань) и др.

А.С.

Фахретдин Ризаэтдин б. Сайфуддин 
(Риза казый, 1859, д. Кичучатово Бугульмин-
ского уезда Самарской губ., ныне Альметьев-
ского р-на Татарстана – 1936, Уфа) – муф-
тий ЦДУМ, казый, обществ. деятель, богос-

лов, историк, журналист и писатель. Род. в 
семье муллы. Начальное образование полу-
чил в медресе своего отца. В 1867 г. Ф. вместе 
со своим дядей Гильманом Каримовым (отец 
М.Г. Каримова) был отправлен учиться в ме-
дресе при 1-й мечети г. Чистополя к Закиру-
ишану Камалову. В 1869–89 гг. Ф. учился, за-
тем преподавал в старометодном медресе д. 
Ниж. Шельчелы у мударриса Габдельфаттаха 
б. Габделькаюма. В 1884 г. Ф. стал читателем 
газета «Тарджеман», сторонником идей джа-
дидизма. В 1887 г. впервые съездил в Уфу для 
сдачи экзамена в ОМДС на звание «мударри-
са».

Ф. начал свой творческий путь с несохра-
нившегося трактата о реформе просвещения, 
где он призывал к образованию женщин. Ф. 
написал на татарском яз. в рамках джадидист-
ской реформы 4 учебно-методические книги 
по арабскому яз., мус. праву и этике, которые 
были опубликованы в 1887–88 гг. в Казани и 
сразу же привлекли внимание местного обра-
зованного общества. В 1889 г. Ф. был избран 
имам-хатыбом и мударрисом д.Ильбяково Бу-
гульминского уезда.

В 1891 г. Ф. был назначен казыем ОМДС 
и переехал в Уфу. В годы работы в ОМДС Ф. 
привел в порядок архив этого учреждения; 
материалы архива ОМДС легли в основу био-
библиографической хроники «Асар» («Сле-
ды»). Ф. написал два художественных про-
изведения: «Салима, или Целомудрие» (Ка-
зань, 1899) и «Асма, или Проступок и нака-
зание» (Оренбург, 1903), в которых выдвинул 
идеал женщины-мусульманки, получившей 
европейское образование. Отдельное сочи-
нение он посвятил биографиям выдающихся 
женщин мус. мира прошлого и нового време-
ни – «Машhур хатыннар» («Знаменитые жен-
щины», Оренбург, 1903).

Ф. выступил основным докладчиком на 
заседании «Общества улемов», состоявшего-
ся 1–15.04.1905 г. в Уфе при ОМДС под пред-
седательством муфтия М. Султанова. Позд-
нее Ф. изложил свои проекты реформ в кни-
ге «Русия муселманнарынын ихтыяжлары вэ 
анын хакында интикад» («Потребности му-
сульман России и критический обзор их», 
Оренбург, 1910).

В 1906 г. после отказа муфтия М. Султа-
нова провести реформу ОМДС Ф. покинул 
пост казыя и переехал в Оренбург, где прожил 
12 лет. В 1906–08 гг. Ф. работал зам. редакто-
ра газеты «Вакыт», в 1908–18 г. – редактором 
журнала «Шура». В 1908–10 гг. Ф. служил му-
даррисом в медресе «Хусаиния», где препода-
вал хадисы и активно занимался научной де-
ятельностью. Наибольший интерес он проя-
вил к историко-биографическому жанру, в 
котором написаны и изданы в 6 частях кри-
тические биографии выдающихся мысли-
телей средневекового ислама «Машhур ир-
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лэр» («Замечательные люди»): Ибн Рушда, 
аль-Маарри, Ибн Араби, Ибн Таймии, аль-
Газали. Ф. создал биографии философов, пи-
сателей, обществ. деятелей и благотворите-
лей в качестве образцов для подражания со 
стороны совр. мусульман. В биографии ту-
рецкого писателя и просветителя А. Мидха-
та («Ахмад Мидхат эфенди», Оренбург, 1913) 
Ф. утверждал, что необходимо как религиоз-
ное, так и светское знание. Он писал, что ве-
ликие улемы трудились во имя свой нации, 
родины и религии. Тем самым наряду с тра-
диционным исламским понятием «умма» (со-
общество) Ф. выдвинул идею «миллета» (на-
ция). В своем труде «Ибн Араби» (Оренбург, 
1912) Ф. писал, что ислам должен давать отве-
ты на все реалии современности и проблемы 
этого и загробного миров. Образцом для под-
ражания должны служить не только правите-
ли и улемы, но и создатели школ, лица, фи-
нансирующие образование и воспитание де-
тей, основатели приютов и больниц. В био-
графии Ахмет-бая Хусаинова (см. Хусаиновы) 
Ф. впервые у татар создал образ идеального 
обществ. деятеля из рядов буржуазии.

В первой трети XX в. Ф. стал виднейшим 
алимом, занимавшимся вопросами богослов-
ского обоснования нац. реформ, был идеоло-
гом мус. модернизации в России. Основным 
богословским сочинением Ф. стала книга 
«Дини вэ иджтимагый мэсъэлелэр» («Религи-
озные и обществ. вопросы», Оренбург, 1914), 
посвященная обоснованию реформ нового 
времени и рассматривающая позицию пра-
воверных мусульман по отношению к рефор-
мам. Ф. являлся также автором трудов по дог-
матике (акиде) – «Гакаид» (Оренбург, 1909); 
хадисоведению – «Джавами калим шархи» 
(«Комментарий на сборники изречений [Про-
рока]», Казань, 1916).

За критику правит. политики Ф. был об-
винен в панисламизме и подвергнут пресле-
дованиям. В 1908 г. был наложен арест на его 
книгу «Исламнэр хакында хокумэт тэдбирлэ-
ре» («Правит. распоряжения, касающиеся му-
сульман», ч. 2. – Оренбург, 1908.). После сме-
щения муфтия М. Баязитова в марте 1917 г. 
на пост временного муфтия предлагался Ф., 
однако он не был избран из-за своего отсут-
ствия в Уфе. В 1917 г. Ф. был избран казыем и 
членом коллегии Диния назараты (религиоз-
ного мин-ва Милли Идарэ). В нач. 1918 г. по-
сле закрытия советскими властями журнала 
«Шура» Ф. переехал в Уфу.

В 1921 г. после смерти Г. Баруди Ф. стал 
временным муфтием. В июне 1923 г. на II Все-
рос. съезде улемов и мутаваллиев в Уфе Ф. 
был избран муфтием и председателем Диния 
назараты. В 1926 г. во время хаджа Ф. возгла-
вил делегацию советских мусульман на I Все-
мирном мус. конгрессе в Саудовской Аравии 
и был избран вице-президентом конгресса.

В 1930 г. ввиду разоренного и придавлен-
ного состояния ЦДУМ и религиозных дел 
среди мусульман в целом Ф. вынашивал идею 
закрытия Духовного управления.

Ф. скончался в своем доме в Уфе, не до-
жив несколько месяцев до массовых арестов 
руководства ЦДУМ. Существует предание, 
что тысячи мусульман, узнав о смерти Ф., со-
брались тайно ночью в его родном ауле для 
прочтения джаназа (поминальной молитвы) 
по усопшему.

Лит.: Валидов Дж. Очерки истории образован-
ности и литературы татар. – М.–Пг., 1923; Казань, 
1998; Ислам и мусульманская культура в Среднем По-
волжье: История и современность. Очерки. – Казань, 
2002; Ислам на европейском Востоке. Энциклопедиче-
ский словарь. – Казань, 2004; Ризаэтдин Фахретдинов: 
Научно-биографический сборник.– Казань, 1999; Твор-
чество Ризы Фахретдинова. – Уфа, 1988; Хабутдинов 
А.Ю. Формирование нации и основные направления раз-
вития татарского общества в конце XVIII – начале XX 
веков. – Казань, 2001.

А.Х.

Х

Хабибуллин Ахмадулла Шайдулло-
вич (р. 06.09.1952) – предприниматель, об-
ществ. деятель, меценат. Окончил Курган-
ский с/х ин-т, Московский гуманитарный 
юридический ун-т, Казанский пед. ин-т по-
вышения квалификации. Работал на тюмен-
ском Севере, в Кузбассе. Проживает в с. Юл-
дус Шадринского р-на Курганской обл. Рабо-
тал в колхозе комбайнером, инженером, был 
главой сельской администрации, на этом по-
сту осуществил газификацию села, депута-
том Шадринской районной думы III созыва, в 
этом статусе член комиссии по вопросам с/х и 
землеустройству. Фермер. В 1998, 2001 гг. со-
вершил хадж. Инициатор, спонсор и руково-
дитель проекта строительства соборной мече-
ти ичкинских татар в с. Юлдус. Участвовал 
также в строительстве мечетей в с. Сибирки 
Шадринского р-на и с. Кызылбай Шатровско-
го р-на Курганской обл. Председатель МРОМ 
с. Юлдус в составе Казыятского управления 
мусульман Курганской обл., зам. председателя 
управления. Женат, имеет 3 детей.

Лит.: Воронин А. Дорога с другом на звезду // Казан-
ские ведомости. – 24.06.2003; Восточная жемчужина 
на р. Ичкинка // Шадринский курьер. 1.06.2005, № 64–56 
(2192–93), с.5; Галиуллин Р. Из истории с. Ичкино (Юл-
дус) и ичкинских татар // Мусульмане Сибири. 06.2000, 
№ 9 (10); Муслимов А. Искали воду, нашли родину // Ис-
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тина. – Тюмень, 06.2005, с. 4; Старостин А. Мусуль-
мане Зауралья // Медина аль-Ислам. – Н. Новгород, М., 
02.04.2009, № 92.

А.С.

Хабибуллин Мухаметхафиз (Хафиз-
бай) Хабибуллович (между 1840–1850, д. 
Ор Мамадышского уезда Казанской губ. – 
1918/19, Стерлитамак) – обществ. деятель, ме-
ценат. На Урал приехал вместе с отцом после 
реформы 1861 г. Отец был «припущенником», 
получившим земельный надел в д. Ср. Ока 
Красноуфимского уезда (ныне Мечетлинско-
го р-на Респ. Башкортостан) и одновременно 
занимался мелкой торговлей в собств. лавке. 
Со временем переехал в д. Бол. Ока. На остав-
шиеся в наследство от отца деньги, Х. орга-
низовал предприятие по закупке, перевозке и 
продаже хлеба. С этой целью построил ком-
плекс хозяйственных построек в д. Бол. Ока, 
пристани в г. Красноуфимске, д. Усть-Маш и 
д. Метелях. С кон. 1880-х гг. стал монополи-
стом в торговле хлебом во всем уезде. Каж-
дую весну отправлял 18 караванов в десять 
судов по рр. Уфе, Белой и Волге, получая еже-
годный доход не менее 100 тыс. руб. сере-
бром. Участвовал в Нижегородской ярмарке.

До 1911 г. Х. имел свидетельство купца 
2-й гильдии, затем получил свидетельство 
на 1-й разряд. Накануне Февральской рево-
люции 1917 г. Х. открыл свой банк. Кредит-
ная сумма его составляла 2,7 млн рублей, об-
щий оборот – 6,2 млн. Был известным меце-
натом и благотворителем. На льготных усло-
виях кредитовал своих рабочих. Обустроил 
базар и ярмарку в д. Бол. Ока, был попечите-
лем 4 мечетей и ряда школ уезда, открыл ме-
дресе в д. Бол. Ока, женскую школу в Красно-
уфимске. На свои средства содержал ряд учи-
телей и мулл уезда. Внес значительную сум-
му на строительство православного собора 
Александра Невского в уездном центре.

В 1896 г. на средства Х. была построе-
на соборная мечеть г. Красноуфимска. Внес 
значительное пожертвование на строитель-
ство Соборной мечети в СПб. После револю-
ции советская власть наложила на Х. контри-
буцию в 125 тыс. руб. серебром. До ее выпла-
ты Х. был арестован и содержался некоторое 
время в уездной тюрьме. После освобожде-
ния уехал к дочери в г.Стерлитамак, где вско-
ре и скончался. Был трижды женат (две жены 
умерли), имел двух дочерей от третьего бра-
ка.

Лит.: Ганькин В. Подарок от Хафиз-бая // Горо-
док. – Красноуфимск, 01.12.2005; Он же. Хафиз-бай // 
Там же, 07.12.2005; Даулетбаев Б., Муллануров М. Ха-
физ бай Акалы. – Казань, 2000; Стасюконис А. Продол-
жательница дела Хафиз-бая // Республика Башкорто-

стан. – Уфа, 04.01.2006, № 2.

А.С.

Хайбуллин Абдрауф Рустамович (р. 
16.05.1951) – имам-хатыб III-й мечети г. Тро-
ицка с 2000 г. (ныне махалля-мечеть № 91). 
Род. в г. Троицке в рабочей семье, придержи-
вавшейся канонов ислама. Дед Х. Мухаммад-
жан Хайбуллин был муэдзином III-й мечети 
г. Троицка. Х. получил религиозное воспита-
ние, с детства знал суры Корана. Обучался в 
Троицком аграрном техникуме. В годы учебы 
принимал активное участие в обществ. ме-
роприятиях. После увольнения в запас из ря-
дов Советской армии в 1968 г. работал слеса-
рем на Троицком механическом заводе, с 1991 
по 1994 г. – в частном охранном предприятии. 
Работу совмещал с обучением в мектебе ме-
чети № 91 у турецких просветителей. После 
сдачи экзаменов в Региональном ДУМ Челя-
бинской обл. получил свидетельство на пра-
во исполнять религиозные обряды. В 2000 г. 
указом муфтия Челябинской и Курганской 
обл. Г. Шакаева был назначен имам-хатыбом 
мечети № 91 (III-й мечети г. Троицка). Супру-
га Х. Минсулу, обучавшаяся вместе с мужем, 
стала секретарем совета махалли и хальфой 
открывшегося при мечети мектебе. Х. прини-
мает активное участие в обществ. мероприя-
тиях, выступает в местных СМИ со статьями 
об исламе, вместе с женой руководит работа-
ми по реставрации мечети. За 8 лет супругам 
при поддержке верующих мусульман г. Тро-
ицка удалось облагородить тер. мечети, сде-
лать капитальный ремонт здания. В ноябре 
2008 г. Х. отмечен благодарств. письмом гу-
бернатора Челябинской обл. П. Сумина. 

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002, с. 21–22; Новый имам – Рауф Хайбуллин // 
Вперед. – Троицк, 18.01.2000; Старостин А. Как сегод-
ня живет «Уральская Мекка»… – http://www.islamrf.ru/
news/umma/reportages/6119/; Он же. Руководство Че-
лябинской области подтвердило свой выбор ЦДУМ в 
качестве единственного партнера в государственно-
исламских отношениях. – http://www.islamrf.ru/news/
umma/reportages/5759/. 

А.С.

Хайруллин Абдель-Барый Хабиевич (р. 
1.02.1955) – председатель ДУМ Оренб. обл., 
муфтий. Род. в с. Кузбаево Буравского р-на 
Башкирской АССР. Среднее образование по-
лучил в татарско-русской школе, по оконча-
нии которой поступил на технологический 
фак-т Уфимского авиационного ин-та; оста-
вил учебу, проучившись один курс. Работал 
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монтажником, автослесарем, водителем в 
лесхозе, электрогазосварщиком. Самост. за-
нялся обучением основам ислама. Осенью 
1977 г. поступил в исламское духовное медре-
се «Мир-и-Араб» в Бухаре. За годы учебы по-
бывал во всех советских республиках Центр. 
Азии, посетив десятки городов.

По окончании медресе стал имам-
хатыбом Уфимской соборной мечети, затем 
имам-хатыбом мечети Ишимбая. Параллель-
но с этим учился в Ташкентском исламском 
ин-те. По приглашению местных мусульман 
отправился в Оренб. область. С 1985 г. – имам-
хатыб Центр. соборной мечети Оренбурга, с 
1991 г. – имам-мухтасиб Оренб. мухтасибата 
ДУМЕС, с 1994 г. – муфтий Оренб. обл. Уже 
будучи муфтием, окончил заочно юридиче-
ский фак-т Оренб. гос. ун-та, Российскую 
академию госслужбы при президенте РФ по 
специальности «гос.-церковные отношения». 
Благодаря активной позиции Х. ему удалось 
установить доверительные отношения с обл. 
и муниципальными властями. С 2006 г. явля-
ется членом Обществ. палаты Оренб. обл., с 
2008 г. – редактор журнала «Ислам & Жизнь».

По инициативе Х. в области открыты 60 
мечетей. При каждой из них работает вос-
кресная школа, где ведется обучение осно-
вам ислама и арабского яз. Возобновлена дея-
тельность дореволюционного медресе «Хуса-
иния», создан ряд татарских школ.

Посетил Египет, Иорданию, Иран, Са-
удовскую Аравию, Турцию и др. страны. 4 
раза совершил хадж. Имеет двух дочерей.

Лит.: Муфтий Оренбургский // Край Оренбург-
ский. Праведной дорогой ислама: альбом. – Оренбург, 
с. 127–30; Хайруллин А.Х. // Оренбургская биографиче-
ская энциклопедия. – http://kraeved.opck.org/biblioteka/
enciklopedii/obe/h.php?print.

А.С.

Хакимов Карим Абдрауфович (1892, 
д. Дюсяново Белебеевского уезда Уфимской 
губ. – 1938) – советский партийный деятель, 
дипломат, востоковед. Из крестьян. Учился 
в медресе Каргалы (1908) и медресе «Галия» 
(1910–11). Окончил Томскую гимназию (1917). 
С 1912 г. участвовал в революционном движе-
нии.

После Октябрьской революции – член 
Оренб. мус. военного комитета, губ. комис-
сар народного просвещения. Член РКП(б) с 
1918 г. Входил в состав мус. революционного 
военного комитета. Принимал активное уча-
стие в боях с дутовцами на тер. Оренб. губ. 
(в т.ч. во взятии Оренбурга в январе 1919 г.), 
будучи командиром башкиро-татарского ба-
тальона и начальником политотдела 1-й при-
волжской татарской бригады. Член РКП(б) с 

1918 г. Осенью 1919 г. вошел в состав Оренб. 
губ. комитета РКП(б). Делегат II съезда Ком-
мунистических организаций Востока (но-
ябрь–декабрь 1919 г., Москва).

В 1920–21 гг. – зам. начальника политу-
правления Туркестанского фронта, секретарь 
ЦК компартии Туркестана, полномочный 
представитель РСФСР в Бухарской Народной 
Республике. С 1921 г. – на дипломатической 
работе в Иране, Йемене, Саудовской Аравии. 
Окончил Ин-т красной профессуры (1935 г.). 
Репрессирован в 1938 г., посмертно реабили-
тирован в 1956 г.

Лит.: Воспоминания о Кариме Хакимове. – Уфа, 
1982; Гадилов Л.З., Гумеров Ф.Х. Революционер-
дипломат: историко-биографический очерк. – Уфа, 
1977; Густерин П. Памяти Карима Хакимова – дипло-
мата и ученого // Дипломатическая служба. 2008, № 1; 
Косач Г.Г. Карим Хакимов: годы жизни в Оренбурге // 
Неизвестные страницы отечественного востоковеде-
ния. Вып. 2. – М., 2004; Плотников И.Ф. Гражданская 
война на Урале (1917–1922 гг.). Энциклопедия и библио-
графия. Т. 2. – Екатеринбург, 2007, с. 159–60; Хакимов 
К.А. Счастливая Аравия глазами советского полпреда // 
Гасырлар авазы (Эхо веков). – Казань,1996, № 1.

С.Р.

Хакимов Рашид Шавкатович (р. 1951, 
д. Туктубаево Алишевского сельсовета Че-
лябинской обл.) – историк, журналист и об-
ществ. деятель. Род. в семье сельских учите-
лей. После окончания Челябинского гос. пед. 
ин-та в 1972 г. работал секретарем, первым 
секретарем райкома комсомола, первым се-
кретарем Аргаяшского райкома партии, заве-
дующим отделом райсовета, редактором го-
родской газеты г. Касли, зам. редактора об-
ластной газеты «Возрождение Урала». В 1987 
г. окончил Новосибирскую высшую партий-
ную школу. С 1997 г. – директор Аргаяшского 
райцентра занятости населения, депутат Ар-
гаяшского собрания депутатов. В 2000 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию по исто-
рии по теме «Становление службы занято-
сти населения на Юж. Урале в 1990-е гг.». Ав-
тор ряда монографий и научных статей по 
истории родного края, башкирского народа 
и проблемам занятости населения, в т.ч. кни-
ги «Земля Аргаяшская: История и современ-
ность» (Челябинск, 2005). Награжден Почет-
ной грамотой губернатора Челябинской обл., 
занесен в Книгу почета обл. службы занято-
сти населения. Его дочь Раушания Хакимова 
– выпускница исторического ф-та Челябин-
ского гос. пед. ун-та, обучается в аспирантуре 
и занимается историей ислама на Юж. Урале.

К.Ш.
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Халитов Ахмед (Ахмед б. Халид аль-
Менгери, ?–1870) – религиозный деятель, 
педагог. По указу Оренб. губ. правления от 
5.06.1846 г. утвержден в должности 1-го мул-
лы II-й мечети г. Троицка. С того же года от-
крыл приходское медресе в каменном здании, 
построенном на средства троицкого купца 
Мунасыпа Уразаева. В 1851–58 гг. под его ру-
ководством здесь обучался З.Х. Расулев.

В 1864 г. из I-го во II-й мус. приход горо-
да перешел основатель династии крупных та-
тарских предпринимателей, купец Г.М.-Ю. 
Яушев (см. Яушевы), который благодаря свое-
му богатству и влиянию стал претендовать на 
ведущую роль в управлении делами общины. 
В 1868 г. он провел на должность 2-го мул-
лы своего ставленника М.М. Бикматова, что 
подогрело и без того острый конфликт меж-
ду предпринимателем и Х. По обвинению в 
клевете Г.М.-Ю. Яушев добился отстранения 
Х. от должности на период следствия соглас-
но указу от 10.10.1868 г., после чего тот уже 
не вернулся к исполнению религиозных обя-
занностей.

Встречающееся в трудах историков ото-
ждествление Х. с ахуном II-й мечети Троиц-
ка А.А. Рахманкуловым, основанное на весь-
ма отдаленном сходстве имен, глубоко оши-
бочно.

Лит.: ГАОО, ф. 11, оп. 3, д. 4064, л. 912–923об.; 
ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 3, д. 6870; оп. 4, д. 4467, л. 4; д. 
4467, л. 1–6.

Д.Д.

«Халык авазы» («Глас народа») – газе-
та, официальный печатный орган ДУМ Перм-
ского края. Издается с 1999 г. под редакцией 
муфтия М.Р. Хузина. Выходит с периодично-
стью раз в месяц на 8–10 полосах формата А4 
тир. 950 экз. Используемые при печати цве-
та – зеленый и черный. Содержит новости из 
жизни мус. общины Пермского края, статьи 
о выдающихся мусульманах, официальные 
письма, поступающие в адрес ДУМ ПК от 
гос. и духовных организаций, выступления 
муфтия ДУМ ПК, полемические статьи, ма-
териалы богословского содержания и пропо-
веди. Все материалы авторские, публикуют-
ся на русском и татарском яз. Распространя-
ется бесплатно на терр. Пермского края через 
мечети ДУМ ПК. С января 2009 г. прошла пе-
ререгистрацию, издается под названием «Та-
рик».

Лит.: Газета «Халык авазы» – http://www.uralweb.
ru/rating/stat/?resourse=7815; Семеновских А. Мухам-
медгали Хузин: Мы стремимся, чтобы Пермский муф-
тият работал точно и четко, как швейцарские часы, 

многие и многие годы. – http://www.islamrf.ru/news/
rusinterview/russia/2995/; электронный архив газеты 
«Халык авазы» за 2000–01 гг. – http://xalyk-avazy.narod.
ru/.

К.Ш.

Халяль-индустрия на Урале – спец. ин-
фраструктура по производству халяльно-
го (разрешенного шариатом) мяса и продук-
ции из него и последующего их сбыта. Исто-
рия данного вопроса не получила освещения 
в исторической литературе. О существова-
нии в уральских городах в дореволюционное 
время спец. заведений обществ. питания ин-
формации нет. Даже во время Ирбитской яр-
марки, на которую собиралось значительное 
число мус. предпринимателей (см. Мусульма-
не на ярмарках Урала), татарские купцы вы-
нуждены были ходить на обед и послеобе-
денное чаепитие на 2-м этаже магазина Ага-
фуровых, т.к. только здесь могли быть увере-
ны, что найдут пищу-халяль. Благодаря на-
личию значительного количества сел с ком-
пактным проживанием мусульман в регионах 
Урала в дореволюционный и советский пе-
риоды истории ислама обеспечение халяль-
продукцией мус. населения производилось 
из поголовья скота и птицы, которую держа-
ли сельские жители. Татары и башкиры, про-
живающие в городах Урала, до сих пор сохра-
няют тесную связь с родными селами и при-
возят оттуда мясо, забитое в соответствии с 
предписаниями ислама. Излишки мяса реа-
лизуются.

С нач. 1990-х гг. в городах начали скла-
дываться своеобразные мини-рынки по про-
даже мяса-халяль. В частности, такой рынок 
действует напротив мечети «Маулид» Екате-
ринбурга. Мясо-халяль в регионы Урала за-
возится преимущественно из таких с/х регио-
нов, как Курганская обл. и Башкортостан. Му-
сульмане Свердловской обл. нередко отправ-
ляются в Шадринский р-н Курганской обл. 
за бараниной, в сер. 2000-х гг. местные фер-
меры осуществляли целенаправленные по-
ставки мяса-халяль для мусульман Екатерин-
бурга. РДУМ ЯНАО имеет в Курганской обл. 
собств. фермерское хозяйство, поставляющее 
на север УрФО мясо-халяль. Тем не менее по-
ставки мяса не решали проблемы.

Возникновение Х.и. в 1990-е гг. было обу-
словлено ростом числа мусульман вследствие 
внешней и внутренней миграции в города, а 
также возросшими гастрономическими по-
требностями мус. населения, ориентирующе-
гося на развитую х.и. Татарстана и Башкорто-
стана. Начало активного развития х.и. отно-
сится ко 2-й пол. 1990-х гг., когда она осущест-
влялась усилиями индивидуальных предпри-
нимателей, имамов и мус. активистов. Они за-
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купали в Татарстане, Башкортостане, др. ре-
гионах Поволжья продукты-халяль, ислам-
скую литературу и атрибутику, на личном ав-
тотранспорте привозили закупленный товар 
в родные города и реализовывали в магазин-
чиках, которые начали открываться при ме-
четях. В небольших городах, таких как Зла-
тоуст и Красноуфимск, имамами были откры-
ты спецмагазины (вне пределов мечетей), то-
вары в которые до сих пор поставляются та-
ким способом. В таких магазинах, действую-
щих почти при каждой мечети в обл. центрах 
регионов (в частности, при мечети Исмаги-
ла и Соборной мечети Челябинска; мечетях 
«ар-Рахман», «Маулид», «Рамазан» Екате-
ринбурга; «Медной» мечети г. Верх. Пышма; 
Алтын-мечети г. Березовский; Соборной ме-
чети Перми, в магазине «Халяль» при ДУМ 
Оренб. обл.), ассортимент халяль-продукции 
представлен в основном привозной консерви-
рованной и колбасной продукцией.

Стремясь удовлетворить возрастающие 
запросы мусульман, духовные управления 
начали проводить переговоры с предприяти-
ями, выпускающими продукты питания, что 
стало 2-м периодом развития Х.и. В Перм-
ском крае по инициативе Централизованно-
го религиозного управления мусульман Перм-
ского края с марта 2005 г. Пермская конди-
терская фабрика начала выпуск конфет с мар-
кировкой «Халяль». Производство конфет, 
из рецепта которых исключены животные 
жиры и алкоголь, осуществляется под кон-
тролем ДУМЕР. В феврале 2008 г. в г. Кун-
гуре на базе мясоперерабатывающего заво-
да «Телец» была запущена линия по произ-
водству продукции-халяль из мяса говяди-
ны и птицы (колбаса, полукопченая курица 
и разл. полуфабрикаты под торговой маркой 
«Халяль-Урал»). Инициатором проекта стало 
ДУМ Пермского края.

В Свердловской обл. инициатором раз-
вития х.и. выступило Казыятское управле-
ние мусульман Свердловской обл. (КУМСО), 
учредившее комитет по соблюдению требо-
ваний халяль к продуктам питания. С 2006 
г. первоуральское предприятие ЗАО «Пром-
товары» наладило выпуск продуктов-халяль 
(пельмени, говядина, поджарка, бефстрога-
нов и т.п.). В августе 2006 г. было налажено 
производство тушек цыпленка-бройлера фи-
лиалом птицефабрики «Среднеуральская» в 
г. Краснотурьинске. В феврале 2009 г. была 
торжественно открыта линия-халяль на пти-
цефабрике «Первоуральская», где выпуска-
ется широкий спектр сырой куриной про-
дукции и намечено наладить выпуск кол-
басных изделий-халяль. В Челябинской обл. 
одним из немногих производителей халяль-
продукции является ООО «Равис – птицефа-
брика Сосновская», выпускающая большое 
наименование продуктов из мяса птицы; про-

изводство продукции контролируется Цен-
тром стандартизации и сертификации «Ха-
ляль» СМР. Челябинский муфтият ДУМ АЧР 
ведет переговоры с Чебаркульской птицефа-
брикой об организации аналогичного произ-
водства.

В этот же период в урал. регионах появ-
ляются халяль-предприятия обществ. пита-
ния. Первым в Свердловской обл. стало кафе 
«Чайхана», организованное Р.В. Сафиным 
и Р.А. Сафиной в кон. 1990-х гг. в г. Красно-
уфимске. Кафе с таким же названием с нач. 
2000-х гг. работает при молельном доме г. 
Красноуральска. В январе 2006 г. при дет-
ском досуговом центре «Семь звезд» откры-
лось кафе «Халяль-пицца», где кроме пиццы, 
приготовленной в соответствии с законами 
шариата, посетители могут попробовать др. 
мус. блюда. С июня 2006 г. при мус. библио-
теке Магнитогорска работают халяль-кафе 
«Татарстан». В ряде узбекских и азербайд-
жанских кафе, работающих в крупных горо-
дах Урала, также можно найти блюда, сделан-
ные из мяса-халяль. Но данные заведения от 
халяль-кафе отличает продажа спиртных на-
питков, рассчитанная на клиентов, не испове-
дующих ислам.

Глобализация рынков привела к тому, 
что в уральские регионы стала завозить-
ся продукция-халяль из др. регионов России 
или из-за рубежа, в частности из Франции и 
Бразилии. Подтвердить отсутствие в ней жи-
вотных жиров и алкоголя духовные управле-
ния Урала не могли, поэтому начался процесс 
межрегионального диалога о взаимном при-
знании стандартов-халяль. Активную роль в 
этом процессе играет комитет стандарта ха-
ляль ДУМ Респ. Татарстан. Так, в нач. 2006 
г. в г. Первоуральске представители комите-
та провели переговоры с руководством КУМ-
СО о взаимном признании сертификатов, вы-
даваемых предприятиям Урала и Поволжья. 
В ноябре 2008 г. переговоры о начале совм. 
работы по приведению к единому стандарту 
халяль-продукции, выпускаемой в Татарста-
не и Пермском крае, были проведены пред-
ставителями комитета с ДУМПК.

Тем не менее х.и. в уральских регионах 
остается крайне неразвитой: в региональных 
центрах отсутствуют мус. кафе; единичные 
заведения обществ. питания и предприятия, 
выпускающие халяль-продукцию, не могут 
удовлетворить все возрастающий спрос мус. 
населения, а их ассортимент довольно скро-
мен по сравнению с регионами ПФО. Поэто-
му поиск дозволенной шариатом пищи, жела-
ние сделать ее более разнообразной остает-
ся проблемой для мусульман, особенно в не-
больших городах. Этим объясняется прочная 
связь городского населения с татарскими и 
башкирскими селами региона, чьи подсобные 
хозяйства обеспечивают халяль-продуктами 
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горожан.

Лит.: В центре Первоуральска открылось кафе 
«Халяль-пицца». – http://www.portal-credo.ru/site/print.
php?act=news&id=39536; В Челябинской области нала-
живается пищевая халяль-промышленность. – http://
halal.islamtat.ru/news/2008-06-29-483; Данилов С. Ко-
шер и халяль. – http://jjew.ru/index.php?cnt=11853; ДУМ 
Татарстана и Пермского края договорились унифи-
цировать стандарты халяльной продукции. – http://
pda.tatar-inform.ru/news/2008/11/28/143765/; Ерачи-
на О. В Прикамье разработана торговая марка мяса 
для мусульман. – http://ura.ru/content/perm/19-02-2008/
articles/3155.html; Кура для мусульман стоит в Екате-
ринбурге на 20 рублей дороже обычной. – http://www.
muslim-press.ru/articles.php?lng=ru&pg=152; Материа-
лы сайта http://www.halalpages.ru/; На Урале и в Татар-
стане вводится единый стандарт халяльной продукции 
// Истина. – Тюмень, 02.2006, № 2 (44), с. 1; Родионова А. 
Халяль: здоровое питание для любого вероисповедания! 
– http://chel.ru/incity/10911.html; Старостин А. В Перво-
уральске производят продукты-халяль // Истина. – Тю-
мень, 02.2009, № 2 (68), с. 1; Он же. Рейдерский захват 
мечети Красноуральска или спор хозяйствующих субъ-
ектов. – http://halal.islamtat.ru/news/2008-09-16-610; Он 
же. Семья Сафиных – пример служения Аллаху и своему 
народу. – http://pda.islamrf.ru/news/umma/faces/8459/; Та-
иров Н. Татары на Ирбитской ярмарке // Гасырлар ава-
зы. (Эхо веков). – Казань, 2004, № 1.

А.С.

Хамидуллин (Хамиди) Шакирзян Ас-
садулович (29/30.08.1878, д. Тат. Тюки Буин-
ского уезда Симбирской губ. – не ранее 1922) 
– религиозный и обществ. деятель. Окончив 
в 1896 г. Усмановское медресе Казани, Х. с 
1.12.1897 по 8.03.1899 г. состоял вольнопри-
ходящим учеником Татарской учительской 
школы. С 1899 по 1903 г. преподавал в ново-
методном мектебе д. Чувашлы, а затем ока-
зался в д. Юртыш. Здесь он провел рефор-
мы в приходской школе, где ежегодно по но-
вому методу учились 45 мальчиков и 30 де-
вочек. Прославился в эпоху джадидских пре-
образований как педагог-новатор, автор ряда 
новометодных учебников и просветитель-
ских брошюр. С 1903 г. – 2-й имам-хатыб 2-й 
мечети д. Юртыш. Работал корректором вос-
точных книг в типографии бр. Каримовых в 
Казани. Принимал участие в революционных 
событиях 1905 г. За оскорбление царя и ми-
нистров был привлечен к ответственности 
и предан суду; за оскорбление казачьих во-
йск в печати собств. издательства (на оборо-
те стенного календаря за 1907 г.) ему было за-
прещено выпускать какие-либо издания. Со-
трудничал в газетах «Азат» и «Азат халык», 
вел борьбу с религиозным фанатизмом и ка-
димизмом.

18.05.1909 г. назначен указным муллой 

мечети Надеждинского завода (ныне г. Серов 
Свердловской обл.). Руководил общиной в 4 
тыс. чел. Открыл женское и мужское мекте-
бе. В 1910 г. в них обучалось 100 чел. В про-
поведях и обучении детей проводил джа-
дидскую линию, что вызывало недоволь-
ство ряда консервативно настроенных духов-
ных лиц. Боролся за права рабочих, в частно-
сти, принимал активное участие в конфлик-
те рабочих Богословского горного завода с 
руководством предприятия. Проводил не-
гласные собрания рабочих, где вел с ними 
политич. беседы. По доносу недоброжелате-
лей арестован 25.09.1911 г. и заключен в Вер-
хотурскую уездную тюрьму, где просидел до 
27.10.1911 г. Выслан совместно с двумя при-
хожанами на 3 года под гласный надзор по-
лиции на жительство в Олонецкую губ. Об-
винялся в пропаганде панисламизма, призы-
вах к рабочим-татарам поддерживать русских 
рабочих в борьбе с самодержавием (хотя ру-
кописи и книги, забранные в количестве ок. 
800 экз. для перевода, были возвращены ему 
в день ареста с сообщением о том, что ничего 
нелегального в них не найдено).

По окончании наказания в 1914 г. Х. посе-
лился в Мензелинском уезде, где нелегально 
открыл общеобразовательную школу, в кото-
рой обучалось до 6.03.1917 г. ок. 300 чел. По-
сле Февральской революции Х. организовал 
Комитет распространения гражданских прав 
среди волостей Мензелинского уезда, посред-
ством комитета вел борьбу с дворянством и 
зажиточным крестьянством, в 26 волостях 
организовал уездный Совет, состоя в Уездном 
крестьянском союзе. 10.10.1917 г. организовал 
и редактировал газету «Мензеля или». В 1918 
г. вступил в РКП(б). До августа 1918 г. был чле-
ном Мензелинского уездного исполкома, еди-
новременно занимая должность председателя 
уездного комиссариата по делам мусульман, 
членом окружного суда и членом Военного 
совета. Принял активное участие в Граждан-
ской войне на стороне РККА. По поручению 
политотдела штаба 3-й армии открыл под 
своей редакцией в г. Сарапуле газету «Кы-
зыл кряшчи». Состоял членом Сарапульско-
го исполкома и зав. отделом по делам нацио-
нальностей. После 4.04.1919 г., спасаясь от ар-
мии адмирала А.В. Колчака, эвакуировался 
в Казань, где принял участие в организации 
политотдела при 1-й Мус. бригаде. 30.04.1919 
г. Центр. мус. военной коллегией был отко-
мандирован на Восточный фронт в качестве 
агитатора-организатора, где находился до 8 
июля. До 31.08.1919 г. – председатель исполко-
ма с. Агрыз. 1 сентября назначен на Южный 
фронт в г. Саратов для агитационной рабо-
ты среди мус. населения, где провел губ. мус. 
съезд, на котором был избран председателем 
Коллегии губ. комиссариата по делам мусуль-
ман. Пробыв на этом посту до 9.10.1919 г., по-
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лучил распоряжение Центр. мус. военной ко-
миссии о назначении его в Агрыз председа-
телем исполкома. Здесь созвал 1-й и 2-й съез-
ды мус. духовенства из 5 уездов и организо-
вал Союз мус. мулл Прикамского края лево-
го течения. 3-й съезд мулл провел 20.07.1920 
г. в г. Мензелинске. Был выбранным предсе-
дателем Агрызского исполкома до 8.12.1921 г. 
Благодаря его инициативе были выделены из 
Елабужского уезда Сарсак-Омгинская, Кучу-
ковская и Старо-Чекалдинская волости и из 
Сарапульского уезда – Агрызская и Исенба-
евская волости, из которых был организован 
Агрызский кантон. С 8.12.1921 г. состоял чле-
ном Агрызского ревкома и заведующим зе-
мельным отделом кантона.

Лит.: ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 104; Марданов Р. Шакир-
жан Хамидинен тууына 125 ел. // Гасырлар авазы (Эхо 
веков). – Казань, 2003, № 3/4; Салихов Р.Р., Хайрутди-
нов Р.Р. История мусульманских приходов Высокогор-
ского района. // Очерки истории Высокогорского рай-
она Республики Татарстан. – Казань, 1995, с. 163–206; 
Хамидуллин С. Письмо из Надеждинска. // В мире му-
сульманства. – СПб., 18.11.1911; ЦГИА РБ, ф. 187, оп. 1, 
д. 412, л. 142.

Р.Б., А.С., Р.И.

Хамидуллин Гизятулла – купец 1-й 
гильдии из г. Мамалыж Вятской губ., круп-
ный меценат. Род. в д. Ст. Ирюк в крестьян-
ской семье. Первоначальный капитал сделал, 
«возя свой нехитрый товар сначала на базар 
в г. Мамалыж», а затем организовал оптовую 
торговлю хлебом, мясом и дровами. Открыл 
в городе свою лавку. Сосредоточив в своих 
руках необходимую сумму, он сделал ставку 
на оптовую торговлю, организовав широкую 
сеть заготовительных контор в разл. селени-
ях Вятской губ., а также организовал на при-
станях рр. Камы и Вятки склады для форми-
рования груза. Расфасованный товар сплав-
лялся в г. Вятку, откуда по ж/д отправлялся в 
Петербург, Москву и Екатеринбург. Для изго-
товления упаковочного материала Х. постро-
ил вблизи Мамалыжа лесопильный завод. Ор-
ганизовал крупное торгово-промышленное 
хозяйство. Основу его торговли составляли 
яйца, за что Х. был прозван «яичным коро-
лем». В нач. ХХ в. Х. вышел на рынки Герма-
нии, Франции и Англии. Годовой оборот его 
коммерческой деятельности превышал 1 млн 
руб. К примеру, только на пристани Наб. Чел-
нов в 1910–15 гг. он закупал товара на сумму 
от 40 до 45 тыс. рублей. Крупнейший из 32 
купцов-татар Вятской губ.

Активно участвовал в жизни города, посл. 
20 лет своей жизни избирался гласным уезд-
ного Земского собрания, состоял непремен-
ным членом разл. благотв. организаций, ор-

ганизационно и материально помогая их де-
ятельности, помогал нуждающимся мусуль-
манам. В 1915 г. отправил трехмиллионную 
партию яиц морским путем из Архангель-
ска в Англию. По неопытности боцмана ящи-
ки с яйцами уложили в трюм в 20 рядов вме-
сто шести. Груз под собств. тяжестью спрес-
совался. Вскоре сгорел и лесопильный завод. 
Не выдержав потрясений, Х. скончался, а сы-
новья не преуспели в предпринимательской 
деятельности.

Лит.: Ермаков В.В. Челнинская история. – http://
www.kam.ru/history__ermakov__214; Лигенко Н.П. Ку-
печество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало ХХ 
века. – Ижевск, 2001, с. 29, 186; Саламатов Н. Яичный 
король // Сельская правда. – Мамалыж, 7.01.1988, № 3.

А.С.

Хамитов (Ушмави) Габдулла Хамито-
вич (1890, д. Ниж. Ушма Красногорской вол. 
Мамадышского уезда Казанской губ. – 1987, 
г. Глазов) – мулла мечети д. Тат. Парзи Гла-
зовского р-на Удмуртской Респ. Образование 
получил в Бухарском медресе. В 1907 г. рабо-
тал в д. Мал. Сунны Нижнесунской вол. Ма-
мадышского уезда Казанской губ. учителем в 
медресе. Знал 4 языка: арабский, фарси, рус-
ский, татарский. Воевал на I мировой войне, 
унтер-офицер, награжден георгиевским кре-
стом. В 1916 г. был ранен и вследствие ране-
ния не мог писать правой рукой. В первые 
годы советской власти приехал в небольшую 
д. Ишкиево Мамадышского р-на Татарии. Ре-
прессий избежал, уехав с семьей в Узбеки-
стан. До 1937 г. работал под Ленинградом в 
леспромхозе. Переехав в с. Заструги Вятско-
Полянского р-на Кировской обл., жил здесь 
до 1947 г., в этот же год жителями д. Тат. Пар-
зи был приглашен на должность муллы.

Помимо основной, богослужебной дея-
тельности, проводил огромную исследова-
тельскую работу, результатом которой яви-
лась рукопись «История Тат. Парзей», завер-
шенная автором в 1958 г. Запись велась на та-
тарском яз. – частично арабским, частично 
кириллическим шрифтом. Х. анализировал 
рассказы и воспоминания жителей об исто-
рии самой деревни и ее мечети; приводил не-
которые исторические сведения о первичном 
месте расположения Тат. Парзей, о состоянии 
просвещения населения в деревне, о занятиях 
жителей, о колхозной жизни в советское вре-
мя. Рассматривал разл. версии и причины за-
селения данной местности; описывая исто-
рию создания самой деревни, характеризовал 
взаимоотношения удмуртов и татар; воссо-
здал некоторые родословные парзинцев. Се-
годня рукопись хранится в хранилище руко-
писей и редких книг Ин-та языка, литерату-
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ры и искусства им. Ибрагимова АН Респ. Та-
тарстан.

Лит.: Галеев А.Х. Топонимика населенных мест 
Глазовского района УР. – Глазов, 2007, с. 86 (на правах 
рукописи); Хранилище рукописей и редких книг инсти-
тута языка, литературы и искусства им. Ибрагимова, 
г. Казани, ф. 99, оп. 1, д. 176.

Д.К.

Харисов Халим Набиахметович – 
(1938–2006) – первый муфтий Пермской обл. 
Имам-хатыб мечети с. Кояново. После лик-
видации Мухтасибатского правления му-
сульман Удмуртии, Пермской и Кировской 
обл. и создания на его базе Регионального 
ДУМ Пермской обл. Х. был назначен муфти-
ем Пермской обл. В результате конфликта с 
рядом влиятельных прихожан и лидеров со-
борной мечети г. Перми был отстранен от ее 
дел и не смог осуществлять полномасштаб-
ную работу в должности муфтия. В 1995–96 
гг. находился в длительной командировке в 
Уфе, где исполнял обязанности ответственно-
го секретаря ДУМЕС–ЦДУМ в период обо-
стрения очередного кризиса, изредка приез-
жая в Пермь. По окончании кризиса вернул-
ся в столицу региона по распоряжению пред-
седателя ЦДУМ. В связи с разгорающимся 
конфликтом вокруг соборной мечети и недо-
вольством ряда имамов, которых не устраи-
вала работа Х., был вынужден в 1997 г. напи-
сать заявление об отставке. В 1999 г. вместе с 
женой совершил хадж. С 2001 г. по приглаше-
нию общины соборной мечети был назначен 
ее имам-хатыбом. Проработал в этой должно-
сти до 2005 г. Скончался в 2006 г.

Лит.: Закиров И. Святая вода из Мекки // Звезда. 
16.07.1999; История Пермского муфтията. – http://www.
moslem.ru/02hist.htm; Тульский М. «Лидеры таджикской 
и азербайджанской диаспор не ограничились контролем 
над рынками, а распространили свое влияние на мусуль-
ман, собираясь требовать независимости Перми от 
России» - муфтий Пермский области (ЦДУМ) Мухам-
медгали Хузин. Публикация ресурса Портал-credo.ru от 
26.12.2002. - http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&i
d=6122&type=view .

А.С.

Хасанжанова Розалия Валеевна (р. 
25.10.1933, Троицк Челябинской обл.) – педа-
гог, обществ. деятель. Внучка Хакимжана Яу-
шева (см. Яушевы). В 1954 г. окончила Троиц-
кое татаро-башкирское педучилище, в 1959 г. 
– историко-филологический фак-т Челябин-
ского гос. пед. ин-та. Преподавала русский 
яз. и литературу в школах г. Троицка, меду-

чилище, с/х техникуме. С 1987 г. – на пен-
сии. С 1970-х гг. и до наст. времени постоян-
но участвует в работе читательского актива 
при татаро-башкирской библиотеке, а затем 
и в деятельности татаро-башкирского куль-
турного центра «Дуслык». В 1994–98 гг. на 
обществ. началах готовила и вела радиопе-
редачу на татарском яз., выходившую ежеме-
сячно по 20 мин. на городском радио, в кото-
рой значительное место отводилось и рели-
гиозной тематике. Вместе с И.М. Шамсутди-
новым и М.Т. Абубакировой является соавто-
ром книги «Историю оставить народу сво-
ему», в частности, ей принадлежит перевод с 
татарского яз. документов и мемуаров и ли-
тературное редактирование издания. Пишет 
статьи и стихи. Часто публикуется в местной 
региональной прессе на русском и татарском 
яз. Активный пропагандист языка, культуры 
и нац. традиций татарского народа.

Р. Гиз.

Хасанкаев Салих Хаялетдинович 
(1893–18.11.1940) – мус. политич. деятель пе-
риода революции и Гражданской войны. Та-
тарин. Род. в д. Иж-Байка Сарапульско-
го уезда в семье муллы. Закончил медре-
се «Галия» в Уфе, работал учителем в Перм-
ской мус. 8-классной школе. Участник I ми-
ровой войны. После Февральской револю-
ции 1917 г. работал в Мус. комитете Перм-
ского гарнизона в качестве руководителя 
культурно-просветительской комиссии, с ян-
варя по апрель 1918 г. – в Уфимском мус. во-
енном совете заведующим культпросветот-
делом и членом редакционной коллегии газе-
ты «Безнен юл» («Наш путь»). С мая по июль 
того же года – секретарь организационно-
агитационного политотдела в Пермском 
окружном комиссариате по делам мусульман. 
С августа 1918 г. – член ВКП(б).

С декабря 1919 по март 1923 г. – зав. по-
литотделом нацменьшинств Пермского гу-
ботдела народного образования. С 12.01.1924 
г. – председатель татаро-башкирской сек-
ции Совета по делам нацменьшинств Ураль-
ского отдела народного образования. С 
1.05.1924 г. – председатель Совета по делам 
нацменьшинств. С 1 апреля вел политико-
просветительскую работу в Свердловском 
татаро-башкирском педагогическом техни-
куме. С 1932 г. – зам. ответственного редак-
тора газеты «Социализм юлы» («Путь социа-
лизма»). С 1934 г. переехал в Казань, где пре-
подавал в школе для взрослых и был инспек-
тором в Бауманском райотделе народного об-
разования.

Арестован 3.03.1938 г. Особым совеща-
нием НКВД СССР от 14.05.1940 г., обвинен 
по ст. 58 («участник шпионской национали-
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стической организации, подрывная деятель-
ность»), приговорен к 8 годам исправительно-
трудовых лагерей. Умер в в Севвостлаге (Ха-
баровский край, бухта Нагаево). Реабилити-
рован 27.04.1956 г.

Лит.: Каяновская башкирская школа крестьянской 
молодежи // Уральский учитель. – Свердловск, 1927, № 
3–4; О краеведческой работе среди национальных мень-
шинств Уральской области // Там же, 1927, № 1–2; Сул-
танбеков Б. Татарстан в расстрельных списках Стали-
на // Гасырлар авазы (Эхо веков). – Казань, 2003, № 1/2; 
ЦДООСО, ф. 4, оп. 2, д. 581, л. 58 об.; оп. 3, д. 600, л. 134; 
оп. 6, д. 83, л. 217–24; д. 595, л. 10 об.

Р.Б.

Хасанов Миргазиян Нуруллович (р. 
9.07.1921, с. Танып ныне Бардымского р-на 
Пермского края) – религиозный деятель. Род. 
в семье вероучителя медресе с. Танып Нурул-
лы Хасанова. Под руководством отца осво-
ил основы ислама и арабского яз. В 1934 г. 
в связи со ссылкой отца был вынужден пе-
реехать в д. Нов. Бугалыш Красноуфимско-
го р-на Свердловской обл. Окончил 7 клас-
сов школы, работал механизатором, бригади-
ром тракторной бригады в местном совхозе. 
С 1982 г. стал неофициальным муллой мече-
ти д. Нов. Бугалыш. В 1993 г. сдал экзамены 
при ЦДУМ на звание имама, утвержден пред-
седателем Регионального ДУМ Свердловской 
обл. С.С. Сайдуллиным имамом-хатыбом ме-
чети д. Нов. Бугалыш, способствовал ее ре-
ставрации. Старейший из ныне работающих 
имамов Свердловской обл.

Лит.: Д. Махалля-мечеть № 350 д. Новый Бугалыш 
// Текущий архив РДУМ СО; Старостин А.Н. Интервью 
с М.Н. Хасановым от 10.03.2009 // Архив автора.

А.С.

«Хафиз-бай акалы» – книга Б. Даулет-
даева, М. Мулланурова (Казань, 2000, на та-
тарском яз.). Издание краеведческого харак-
тера, посвященное М.Х. Хабибуллину – купцу 
и меценату Красноуфимского уезда Пермской 
губ. кон. XIX – нач. ХХ вв. В книге приводят-
ся биографические сведения о нем и его се-
мье, исторические сведения о ряде мечетей и 
мус. деятелей уезда, данные о ряде татарских 
деревень. Тир. 1000 экз.

А.С.

Хафизов Тавафетдин Гафиевич (р. 
03.03.1951 в д. Акбаш Нижне-Сергинского 
р-на Свердловской обл.) – религиозный дея-
тель. Из крестьян. После окончания школы в 

1969 г. был призван в армию. С 1972 г. начал 
работу в ОВД г. Первоуральска, с 1975 г. – в 
Нижнесергинском ОВД на разных должно-
стях: инспектором уголовного розыска, на-
чальником спецкомендатуры, начальником 
службы участковых инспекторов. В 1986 г. 
окончил Московскую юридическую акаде-
мию. Майор милиции. В сер. 1990-х гг. занял-
ся исламской деятельностью. В 1999 г. избран 
жителями имам-хатыбом мечети д. Акбаш, с 
2006 г. – имам-мухтасиб Нижне-Сергинского 
и Артинского р-нов Казыятского управле-
ния мусульман Свердловской обл. ДУМ АЧР. 
Обучается в казанском высшем мус. медре-
се «Мухаммадия». Способствовал строитель-
ству ряда мечетей в подведомственных р-нах. 
Награжден 4 медалями МВД СССР, много-
численными благодарственными письмами. 
В 2006 г. совершил хадж. Женат, имеет тро-
их детей.

Лит.: Константинова Е. Жители села Акбаш вер-
ны своим традициям // Городок. – Красноуфимск, 
06.12.2005.

А.С.

 
«Хезмет» («Труд») – мус. товарищество 

книжной торговли и изд-во г. Троицка (ныне 
Челябинской обл.). Печатало книги в типо-
графиях Казани, Оренбурга и Троицка. Име-
ло бесплатную библиотеку, занималось про-
дажей татарских, русских и восточных (араб-
ских, индийских и турецких) книг. По его 
инициативе в 1904 г. администратор типо-
графии «Энергия» Х.Ш. Сосновский пред-
принял попытку издания газеты на татар-
ском яз. В своем обращении в ГУП он писал: 
«Мус. население г. Троицка, крайне интере-
суясь событиями на Дальнем Востоке, ввиду 
незнания русской грамоты лишено возможно-
сти следить за военными событиями наравне 
с остальным населением, почему просят меня 
исходатайствовать разрешение на печатание 
издаваемых мною телеграмм Российского 
агентства на татарском яз., ввиду изложенно-
го прошу... разрешить мне издать в моей ти-
пографии в Троицке телеграммы Российского 
агентства на татарском яз.». Просьба встрети-
ла отказ оренб. губернатора и министра вну-
тренних дел. Только после первой русской ре-
волюции в Троицке появилось татарское пе-
риодическое издание – журнал «Акмулла». 
Первые татарские книги были отпечатаны в 
кон. 1905 – нач. 1906 гг. в типографии Ф. Се-
лянкина и Х. Сосновского, татарские шрифты 
для нее были приобретены товариществом Х. 
Позднее оно приобрело и саму типографию, в 
которой печатало книги и периодические из-
дания.

Казанский исследователь А. Каримул-
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лин выявил 6 дореволюционных изданий та-
тарских книг в Троицке, тираж пяти из них 
составил 5800 экз. Это программа женской 
учительской семинарии Г. Яушевой «Дар аль-
мугаллимат», драма Ф. Нурмави «Кто вино-
ват?», комедия А. Галимова «Вопрос о масле, 
или Глупый мулла», стихи на казахском яз. 
М. Сералина. В деятельности изд-ва Х. (руко-
водитель Файзрахман Черкасов) преоблада-
ли афиши, визитные карточки, открытки, ре-
кламные материалы и т.п. В 1912 г. в Троицке 
была отпечатана только одна татарская книга. 
За 1917 г. сохранились 2 издания Х.: «Хуррият 
буляге» («Дар свободы») и «Ирекле иль тавы-
шы» («Голос свободной страны») И. Халима. 
Прекратило существование после 1917 г.

Лит.: Мир Ислама. – СПб., Т. II, 1913 г., с. 315; РГИА, 
ф. 777, оп. 14, 1904 г., д. 111. л. 6–8.

Р. Гиз.

«Хилял» (араб. «Молодая луна») – 
культурно-просветительская религиозная 
газета, официальный печатный орган Реги-
онального ДУМ Челябинской обл. Выходит с 
апреля 2006 г. раз в месяц, тир. 5000 экз., объ-
емом 8 полос формата А3. Первая и восьмая 
полосы – полноцветные. Официальную реги-
страцию получила 27.12.2006 г. Гл. редакто-
ром газеты является гл. муфтий УрФО, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской 
обл. Р.А. Раев.

Статьи выходят на русском и татарском, 
а также башкирском и казахском яз. В газе-
те публикуются новости из жизни мусульман 
Башкортостана, Челябинской, Курганской 
и Свердловской обл., материалы по истории 
мусульман Юж. Урала, очерки о выдающих-
ся мусульманах прошлого и настоящего, ма-
териалы, в доступной форме рассказываю-
щие об основах исламского вероучения. Рас-
пространяется бесплатно в мечетях Челябин-
ской и Курганской обл.

Лит.: Архив Регионального ДУМ Челябинской обл.; 
Газета «Хилял». – http://www.duslikinform.by.ru/3.html; 
Шихов К. Истина на офсетной бумаге. – http://www.
islamrf.ru/news/c-news/culture/931/.

А.С.

Хисамутдинов Ирек Саетмухаматович 
(р. 9.03.1963, Ижевск) – издатель и гл. редак-
тор респ. газеты «Саф Ислам». Род. в семье 
рабочих, после службы в армии в 1984–89 гг. 
обучался на журналистском фак-те Казанско-
го гос. ун-та. Один из основателей Татарско-
го обществ. центра Удмуртии. Организатор 
радиожурнала «Очрашу» (первый выпуск со-

стоялся 3.11.1989 г.), ведущим которого был в 
1989–92 гг. В 1996–98 гг. вел рубрику «Саф 
Ислам» в респ. газете «Яңарыш». С 1996 г. за-
нимается частным предпринимательством. В 
1998 г. являлся редактором газеты «Медресе» 
(издавалась полгода, закрылась из-за финан-
совых трудностей). С 18.01.1999 г. начал само-
стоятельно издавать газету «Саф Ислам» на 
русском яз. В нач. 2009 г. газета закрылась в 
связи с выездом Х. в одну из арабских стран 
на обучение. В посл. годы Х. придерживает-
ся и пропагандирует «срединный путь» в ис-
ламе, выступая за возрождение исламских 
норм, за культурный и научный прогресс му-
сульман. Сторонник выборности муфтиев. 
Выступает за открытие мус. школ и детских 
садов. Был одним из спонсоров строитель-
ства мечетей в лечебно-исправительной ко-
лонии № 4 в Ижевске и на терр. исправитель-
ной колонии № 8 в п. Хохряки Завьяловского 
р-на Удмуртии.

И.К.

Хиялетдинов Шакир Шайхисламович 
(15.05.1890, с. Звериноголовское Оренб. губ., 
ныне Курганской обл. – 15.06.1974, Уфа) – ре-
лигиозный деятель, муфтий, председатель 
ДУМЕС в 1951–65 гг. Окончил медресе «Ра-
сулия» в г. Троицке (1909), учился в медресе 
Буби в с. Иж-Бобья Вятской губ. (1910). До из-
брания муфтием жил и работал в Ср. Азии и 
Казахстане: в 1910–18 гг. – преподаватель мус. 
учебных заведений гг. Кустаная, Кокчетава, с. 
Джамбитинска Уральской губ., в 1918–30 гг. 
– имам-хатыб мечети г. Атбасар Акмолин-
ской обл., в 1930–43 гг. работал бухгалтером 
в Ташкенте и Петропавловске. В 1943–47 гг. 
на учредительном съезде был избран пред-
седателем ревизионной комиссии ДУМ Ср. 
Азии и Казахстана (ДУМСАК), затем служил 
имамом в мечетях Джаркента и Чимкента 
(Казахстан). На меджлисе ДУМЕС 21.03.1951 
г. в Уфе, куда он прибыл в качестве гостя от 
ДУМСАК, был избран муфтием.

В 1956 г. властями было отклонено обра-
щение Х. об открытии медресе джадидист-
ского типа с контингентом учащихся в 30 
чел. и даже об организации краткосрочных 
курсов по подготовке имамов при ДУМЕС. 
В 1957 г. Х. добился разрешения напечатать 
книгу «Ислам гибадате» («Исламское покло-
нение») тир. 15 тыс. экз. 18.06.1961 г. Х., казыи 
и мухтасибы подписали фетву, где выступи-
ли против громкого такбира (прославления 
Аллаха) по пути следования верующих и обя-
зательного жертвоприношения животных в 
дни Курбан-байрама.

Получив качественное исламское обра-
зование в дореволюционный период, Х., на-
сколько мог, активно содействовал переда-
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че исламской традиции более молодым поко-
лениям. Х. привлек к работе в ДУМЕС моло-
дых мусульман, сформировавшихся в совет-
ское время: А. Бибарсова, Х. Махмутова, Ф. 
Саттарова. Он же способствовал направле-
нию их, а также Т. Тазиева (Т. Таджутдина) 
на учебу в единственное легально действо-
вавшее в СССР мус. учебное заведение – бу-
харское медресе «Мир-и-Араб». Особый ин-
терес вызывает тот факт, что часть этих моло-
дых людей ранее обучалась у неофициальных 
мулл (Махмутов, Бибарсов). Таким образом, 
Х. сыграл значительную роль в становлении 
кадрового резерва, пришедшего на смену по-
колению, сформировавшемуся в дореволюци-
онное время.

Награжден международной Ленинской 
премией и золотой медалью «За укрепление 
мира между народами» (1972).

Лит.: Интервью А. Бибарсова, Х. Махмутова – не-
опубл. (в архиве Д. Макарова); Королев А.А. Власть и му-
сульмане России. 1945–2000 гг. (По материалам Сред-
него Поволжья). – Пенза, 2007; Юнусова А.Б. Ислам в 
Башкортостане. – Уфа, 1999.

А.Х., Дм. М.

Худайбердин Шагит Ахметович (1896, 
д. Псянчино Уфимской губ. – 1924, Москва) – 
советский партийный и гос. деятель. Из кре-
стьян. Окончил сельскую школу, учился в ме-
дресе Оренбурга. Участник I мировой войны, 
ротный фельдшер. Окончил фельдшерские 
курсы в Оренбурге. После Февральской рево-
люции 1917 г. – член президиума исполкома 
Уфимского мус. Совета, депутат Уфимского 
Совета. Член партии эсеров. Принимал уча-
стие в установлении советской власти в Уфе, 
вступил в РКП(б) в 1918 г. Зам. Уфимского гу-
бернского комиссара по нац. делам. Участник 
Гражданской войны на Урале в качестве бой-
ца башкирского красногвардейского отряда, 
инструктора политотдела 5-й армии, комис-
сара 2-го башкирского кавалерийского пол-
ка, работника штаба 25-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Красного Знамени. С 
июля 1920 г. – член ЦИК Башкирской АССР, 
с 1921 г. – председатель Башкирского ЦИК. В 
дальнейшем на партийной работе.

Лит.: Алферов Р. Юность Шагита. – Уфа, 1969; 
Асабин Е.П. Под знаменем революции. – Уфа, 1983; Ку-
зеев Р.У. Шагит Худайбердин. – Уфа, 1969; Плотников 
И.Ф. Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энци-
клопедия и библиография. Т. 2. – Екатеринбург, 2007, с. 
159–60.

С.Р.

Хузин Мухаммедгали Равилович (р. 
17.12.1969) – председатель ДУМ Пермского 
края, муфтий. Род. в д. Ново-Артаулово Та-
тышлинского р-на Башкирской АССР. Окон-
чил среднюю школу. В период службы в ар-
мии посещал казанскую мечеть Марджа-
ни, где слушал проповеди Ахмедзаки Сафи-
уллина. После увольнения в запас работал в 
татышлинской районной газете Башкирской 
АССР в качестве спецкорреспондента с/х от-
дела и отдела писем. Работу совмещал с уче-
бой в медресе при ДУМЕС и Башкирском гос. 
ун-те по специальности «татарский яз. и ли-
тература».

В 1990 г. был инициатором издания и 
редактором районной молодежной газе-
ты «Яшьлек» («Молодость»). С мая 1993 г. – 
имам-хатыб соборной мечети с. Верх. Татыш-
лы (Башкортостан). С 1994 г. – имам-мухтасиб 
Татышлинского мухтасибата ЦДУМ. С 1997 
г. – гл. редактор газеты «Магълумат» («Ин-
формация») – официального издания ЦДУМ. 
15.12.1997 г. был назначен председателем Ре-
гионального ДУМ Пермской обл. В июне 
2005 г. избран членом Европейского сове-
та религиозных лидеров (ECRL). До ноября 
2005 г. был первым зам. председателя ЦДУМ 
и председателем исполкома ЦДУМ.

С января 2006 г. стал председателем не-
зависимого ДУМ Пермского края. Работая на 
этом посту, установил тесные рабочие взаи-
моотношения с региональной администраци-
ей, районными и муниципальными властя-
ми, способствовал возобновлению религиоз-
ной жизни во многих селах и городах Прика-
мья. Способствовал учреждению пермского 
мус. колледжа «Тарик», издательства Перм-
ского муфтията. Активный участник меж-
конфессионального диалога на региональ-
ном и федеральном уровнях. В 1998 г. высту-
пил с инициативой создания Межконфессио-
нального консультативного комитета Перм-
ского края – первого подобного органа в Рос-
сии. Являлся активным участником Межре-
лигиозного совета России, членом исполко-
ма Межрелигиозного совета СНГ. Награж-
ден грамотой патриарха Московского и Всея 
Руси за укрепление межрелигиозного диа-
лога между Пермским муфтиятом и Русской 
православной церковью. Участник межрегио-
нальных, международных научных и научно-
практических конференций.

Член правления Региональной нац.-
культурной автономии татар и башкир Перм-
ского края, член попечительского совета Гл. 
управления исполнения наказаний региона, 
член Обществ. совета краевого ГУВД.

Имеет государственные награды, благо-
дарности губернатора и Законодательного со-
брания Пермского края, главы Перми и Перм-
ской городской думы. Редактирует газету 
«Халык авазы» («Глас народа») – официаль-
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ный орган ДУМ Пермского края и официаль-
ный сайт ДУМ Мослем.ру.

Лит.: Михалева А.В. Хузин Мухаммедга-
ли Равилович. – http://enc.permkultura.ru/showObject.
do?object=1804066457; Муфтий Пермского края. – 
http://www.moslem.ru/04mufti.htm; Старостин А.Н. 
Мухаммедгали Хузин: Мы стремимся, чтобы Перм-
ский муфтият работал точно и четко, как швейцар-
ские часы, многие и многие годы. – http://www.islamrf.
ru/articles.php?sid=3093; Хузин Мухаммедгали, муф-
тий Пермской области. – http://www.interfax-religion.
ru/?act=bio&div=27.

А.С.

 
«Хусаиния» (1) – новометодное медресе 

при 6-й соборной мечети Оренбурга. В 1889 
г. татарские купцы братья Хусаиновы реши-
ли открыть джадидское медресе при 9-й со-
борной мечети Сеитовского посада. Однако 
в Каргале были сильны консервативные на-
строения, и в 1890 г. благотворители были 
вынуждены перенести училище в Оренбург, 
в приобретенный для этой цели за 10 971,38 
руб. 2-этажный каменный дом А. Цепнина на 
Гостинодворской ул. (ныне ул. Кирова). Мус. 
средние учебные заведения создавались толь-
ко при мечетях, поэтому официально медресе 
Х. начало свою работу лишь с 1.01.1891 г., на 
следующий день после получения разреше-
ния на постройку в городе 6-й соборной ме-
чети и утверждения ее имама в звании мудар-
риса.

Первоначально курс обучения в медресе 
составлял 10 лет и почти не включал религи-
озные дисциплины. По спектру и объему пре-
подаваемых предметов Х. вначале была близ-
ка к реальным училищам. Однако законода-
тельно медресе могли иметь статус только 
конфессиональных учебных заведений, поэ-
тому число и объем религиозных дисциплин 
было увеличено. Курс был увеличен до 14 лет 
и разбит на 4 отделения: 1-3 классы – началь-
ное отделение (ибтидаия), 4-7 классы – сред-
нее отделение (рушдия), 8–11-й классы – под-
готовительное к высшему отделение (игда-
дия), 12–14-й классы – высшее отделение (га-
лия). Окончившие разряд «игдадия» полу-
чали свидетельство на звание учителя сред-
ней школы. В 1906/07 г. отделение «игдадия» 
было разделено на два: научное и богослов-
ское. В 1910 г. Х. приняла устав по образцу 
Московского частного ун-та Шанявского. 

Программа медресе Х. постоянно совер-
шенствовалась, менялся круг дисциплин и 
соотношение часов на их изучение. Здесь 
преподавались вероучение, догматическое 
богословие (акида), Коран и его толкование 
(тафсир), правила орфоэпического чтения 
священной книги (таджвид), жизнеописание 

Пророка (сира), хадисы, история ислама, мус. 
право (фикх) и его методика (усул фикх), пра-
вила распределения наследственных долей 
(фараид), проповедь и ораторское искусство 
(вагаз ва хитабат), религиозные песнопения 
(мунаджат), этика (ахляк), логика (мантыйк), 
философия и ее история, культурология (мэ-
глюмате мэдэния), русский, татарский, араб-
ский и персидский яз. и литература, немец-
кий и французский яз., чистописание, ариф-
метика, геометрия с тригонометрией, алге-
бра, физика, химия, астрономия, география, 
всеобщая, русская и татарская история, есте-
ствознание, зоология и ботаника, законове-
дение, политэкономия и торговое дело, бух-
галтерия, черчение и рисование, педагогика и 
дидактика, психология, гигиена и основы ме-
дицинских знаний, гимнастика. В медресе ве-
лась активная внеклассная работа по допол-
нительному образованию и организации до-
суга учащихся: действовали разл. кружки, 
устраивались поэтические конкурсы, дис-
путы, литературные вечера, концерты, теа-
тральные постановки.

В 1894 г. при медресе был открыт русский 
класс с 3-летним курсом обучения в объеме 
начальных народных училищ Мин-ва народ-
ного просвещения, где преподавались рус-
ский яз., арифметика, история и география 
на этом языке. Правит. учреждение пользо-
валось большой популярностью, и количе-
ство его учеников стремительно возраста-
ло. В 1906 г. оно составило 151 чел., в т.ч. на 
1-м отделении – 74, на 2-м – 48 и на 3-м – 29 
школьников. Для удовлетворения спроса в 
1896 г. была введена должность 2-го учителя, 
а в 1908 г. – 3-го. Однако со временем изуча-
емые в русском классе предметы появились в 
программе самого медресе, и число учащих-
ся несколько сократилось – в 1916 г. факуль-
тативные занятия посещали уже только 77 
мальчиков.

Особое внимание уделялось подготовке 
преподавателей и обучению выпускников в 
ун-тах за счет стипендий, учрежденных А.Г. 
Хусаиновым. Шакирды медресе продолжа-
ли обучение в Каирском «аль-Азхаре», Стам-
бульском и Бейрутском ун-тах. Многие из 
них по возвращении стали преподавать в Х. 
Ряд шакирдов продолжили обучение в рос-
сийских вузах: Петербургском, Казанском, 
Саратовском ун-тах.

Высокие стандарты образования поддер-
живались в Х. благодаря профессионально-
му педагогическому коллективу. Директора-
ми медресе были Г.Г. Давлетшин, Г.Х. Дами-
нов, Р. Фахретдин, Т.А. Ильяси, Х.К. Баки-
ров, заместителями директора по учебной и 
научной работе – Х.К. Бакиров, С.Н. Бикбула-
тов, Г.С. Ибрагимов (Шнаси), В.А. Мухамма-
диев, Г.Ш. Рахманкулов, Ш.А. Утяганов, Г.М. 
Файрушин, Ш.М. Файрушин и др. В разное 
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время здесь работали преподавателями ок. 
150 чел., среди которых были такие деятели 
нац. культур, как К.А. Айдаров, З.Н. Аюха-
нов, М.Я. Бигиев, Дж. Дж. Валиди, Н.М. Ва-
лишев, Н. Гасрый, Г.Х. Еникеев, Н.И. Еникеев, 
Х.Г. Забири, Г.Г. Исхаки, З. Кадыри, С.Л. Ра-
меев, Г.Г. Сагди, И.В. Терегулов, Х.З. Файзи-
Чистапули, Т.Г. Ченакай и др. В 1914–15 уч. г. 
численность педагогического коллектива до-
стигла 35 чел., а обслуживающего персона-
ла – 38.

Медресе Х. стало крупным учебно-
методическим центром, закладывавшим на-
учную базу для реформирования нац. школ. 
Его преподаватели и члены попечительско-
го совета разработали целый ряд учебников 
и пособий, которые широко применялись в 
мус. образовательных учреждениях Россий-
ской империи по: священной истории и исто-
рии ислама (Х.Г. Забири, М.Г. Каримов), эти-
ке (Х.Г. Забири, М.Г. Каримов, Р. Фахретдин), 
богословию (Х.Г. Забири, С.К. Камалетди-
нов, Г. Радуди), культурологии (С.К. Кама-
летдинов), арабскому яз. (С.Н. Бикбулатов), 
правописанию (С.К. Камалетдинов), матема-
тике (Н.М. Валишев, Ш.В. Вахидов, Г. Фай-
зи, Х.З. Файзи-Чистапули, Г. Фахри), физи-
ке (Х.Г. Забири, Х.З. Файзи-Чистапули, Г.С. 
Шнаси), химии (Г.С. Шнаси), географии (Г.У. 
Джагофаров, М.Г. Каримов, Г. Радуди, Х. 
Файзи-Чистапули), естествознанию (Х.К. Ба-
киров, Г. Радуди), педагогике и методике об-
учения отдельным предметам (Г.Х. Даминов, 
М.Г. Каримов, Г.С. Шнаси). Среди преподава-
телей татарского яз. и литературы в разные 
годы были такие ее классики, как Ш. Камал, 
С. Рамеев, Дж. Валиди, М. Каримов.

Попечители уделяли особое внимание 
развитию материально-технической базы ме-
дресе, оснащению его совр. оборудованием, 
обеспечению книгами и наглядными пособи-
ями. В 1903–06 гг. А.Г. Хусаинов построил за 
89 964 руб. 84 коп. новый 3-тажный учебный 
корпус с центр. водяным отоплением и элек-
трическим освещением. В Х. имелись пре-
красно оборудованные кабинеты физики, хи-
мии, естествознания, труда, ученическая и 
общая библиотеки, общежитие, столовая, ме-
дицинский пункт со штатным фельдшером. 
После смерти основателя с 1906 г. учебное за-
ведение финансировалось за счет крупнейше-
го в Российской империи вакуфа А.Г. Хусаи-
нова (см. Попечительский совета вакуфа А.Г. 
Хусаинова) в 500 тыс. руб., средствами кото-
рого управлял особый попечительский совет 
из 14 чел. Общие расходы на содержание Х. 
составляли: в 1910 г. – 19 616 руб. 75 коп., в 
1911 г. – 21 880 руб. 83 коп., в 1912 г. – 26 465 
руб. 75 коп., в 1913 г. – 24 718 руб. 17 коп., в 
1914 г. – 23 567 руб. 33 коп.

По уровню материально-технического и 
финансового обеспечения, содержанию про-

граммы, широте и разнообразию изучаемых 
дисциплин, подбору педагогического пер-
сонала, организации образовательного про-
цесса Х. была одним из лучших мус. учеб-
ных заведений Российской империи, стояв-
шим в одном ряду с казанским медресе «Му-
хаммадия», уфимскими «Галия» и «Усма-
ния», троицким «Расулия». Это привлека-
ло сюда абитуриентов не только со всего 
Волго-Уральского региона, но и Ср. Азии, Си-
бири, Кавказа, Крыма. Основатель медресе 
А.Г. Хусаинов определил примерный контин-
гент учащихся в 200 чел. (100 приходящих и 
100 пансионеров), но разрешил дополнитель-
но набирать и платных учеников. Поэтому в 
1909–10 уч. г. здесь получали образование 235 
чел. (94 пансионера), в 1913–14 уч. г. – 294 (151 
пансионер), а в 1916–17 уч. г. – 227 (57 пансио-
неров). Размер платы за обучение устанавли-
вался исходя из материального положения се-
мьи и варьировался от 10 до 100 руб. (за пол-
ный пансион).

Вместе с тем медресе Х. не оправдало на-
дежд мус. общественности на быстрое пре-
вращение в центр массовой подготовки пре-
подавательских кадров для новометодных 
школ. Среди причин были отсутствие един-
ства внутри попечительского и педагогиче-
ского советов, между администрацией и ша-
кирдами относительно задач этого учебно-
го заведения, в вопросе выбора в пользу ре-
лигиозной или светской направленности; ста-
тус медресе как конфессионального учебного 
заведения; ориентация Хусаиновых на подго-
товку сотрудников для своих фирм. Препода-
ватели, отстаивавшие достаточно радикаль-
ные идеи, были вынуждены покинуть медре-
се (Г. Исхаки, М. Бигиев). На волне подъема 
революционных настроений с 1905 г. учени-
ки Х. активно включились в общероссийское 
движение шакирдов, выступая против рели-
гиозной схоластики, за обновление содержа-
ния и методов обучения, расширение в про-
грамме светских дисциплин, демократиза-
цию школьной жизни. Они устраивали заба-
стовки, митинги, издавали нелегальные газе-
ты и журналы «Чык» («Роса», 1907), «Сонге» 
(«Копье», 1909), «Без» («Шило», 1914) и др. 
За участие в акциях протеста из медресе Х. 
в 1905 г. были исключены 27 воспитанников, 
в 1907 г. – 30, в 1908 г. – 35, в 1912 г. – 52 и т.д. 
В результате массовых отчислений здесь фак-
тически не было высших классов разряда «га-
лия», предусмотренных уставом.

Медресе Х. сыграло важную роль в фор-
мировании нац., преимущественно светской 
интеллигенции мус. народов (в основном та-
тар, башкир и казахов) дореволюционного и 
особенно советского периодов. Здесь полу-
чили образование религиозные деятели Д.Т. 
Абызгильдин, К.А. Айдаров, С.Н. Бикбула-
тов, педагоги, ученые-методисты и филоло-
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ги З.Н. Аюханов, А.А. Айдаров, К.К. Жуба-
нов, Ш.Х. Сарыбаев, Ш.С. Чураев, писате-
ли, поэты и драматурги Х.Ю. Абушаев (Атла-
ши), С.И. Агиш, Г.С. Амантай, Ш. Г. Ахмади-
ев, Г.А. Ахмеров (Варлам), Ф.С. Бакиров, М.А. 
Бурангулов, М.В. Гали, Г.М. Гумер, М. Джа-
лиль, Г.Х. Мустакаев (Биги), Г.Г. Радуди, Р. Ра-
киби, С.Л. Рамеев, М. Сагди, А.М. Тагиров, 
Ж.А. Тлепбергенов, М.М. Файзи, Ш. Фидаи, 
З.Г. Юсупов (Шарки), композитор Х.К. Ибра-
гимов, артисты и театральные режиссеры 
И.М. Альмашев, И.Б. Кудашев-Ашкадарский, 
Н.Н. Сакаев, В.Г. Фатыхов, гос. и военные 
деятели Н.С. Еникеев, Т.Г. Имаков, А.А. Ка-
спранский, Ш.Х. Усманов, Ш.А. Худайбер-
дин, Б.А. Шафиев и многие др.

В досоветский период медресе и его по-
печительский совет были центрами обществ. 
активности мус. либералов Оренбурга, вкл. 
депутатов Госдумы М.-З. Рамиева (см. Рамие-
вы), Г. Еникеева, лидера Оренб. мус. бюро М. 
Каримова. В годы гражданской войны шакир-
ды медресе составили основу мус. советских 
органов на Юж. Урале. В отличие от Казани и 
Уфы, где медресе были ликвидированы и не 
стали центрами подготовки советской эли-
ты, Х.в 1917 г. было преобразовано в Учитель-
ский ин-т им. А.Г. Хусаинова. В 1920 г. на его 
базе было открыто 4 самостоятельных ин-та 
народного образования: татарский (ликвиди-
рован в 1925 г.), башкирский, киргизский (ка-
захский) и восточный. В наст. время в истори-
ческом здании медресе располагается агроно-
мический фак-т Оренб. гос. аграрного ун-та.

Лит.: Валидов Дж. Очерк истории образованности 
и литературы татар (до революции 1917 г.). – М.–Пг., 
1923; ГАОО, ф. 213 («медресе Хусаинова»); Рахимкуло-
ва М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. – Оренбург, 
1998; Фархшатов М.Н. Народное образование в Башки-
рии в пореформенный период 60–90-е годы XIX в. – М., 
1994; Хосэйенов Г. «Хосэйениэ» мэдрэсэhе // Ватандаш. 
– Уфа, 1997, № 7, с. 122–28. 

Д.Д., А.Х.

«Хусаиния» (2) – медресе, духовное 
мус. религиозное образовательное учрежде-
ние в Оренбурге. Учредитель – ДУМ Оренб. 
обл. Открыто в 1991 г. с целью подготовки 
имамов-хатыбов и муэдзинов для мус. прихо-
дов области. Имеет лицензию мин-ва образо-
вания Оренб. обл. от 7.12.2007 г. В 1993 г. в ме-
дресе организовано одно из первых в России 
женских отделений для обучения будущих 
преподавательниц арабской графике и осно-
вам ислама. В 1999 г. начало работать заоч-
ное отделение. В наст. время обучение ведет-
ся по очной (2 года), заочной и вечерней (по 4 
года) формам. На всех отделениях изучаются 
Коран, арабский яз., акида (богословие), таф-

сир (толкование Корана), ахляк (этика), исто-
рия ислама, сира (жизнеописание Пророка), 
хадисы (его изречения), фикх (мус. право), 
обязанности имама, а дополнительно при оч-
ной форме – татарский яз., педагогика, психо-
логия, при заочной – проповедь и ораторское 
искусство.

Если в 1991 г. ЦДУМ направило в Орен-
бург преподавателей для организации учеб-
ного заведения, то в наст. время сложился 
собств. профессиональный коллектив из 9 пе-
дагогов, которые окончили разл. духовные и 
светские образовательные учреждения Бу-
хары, Ташкента, Оренбурга, Москвы, Каза-
ни, Уфы, Октябрьского, а также Ливии и Си-
рии. Директор – А.А. Шарипов (с 2000). За 
время работы медресе подготовлено: в 1993 
г. – 16 выпускников, в 1994 – 9, в 1995 – 10, в 
1996 – 16, в 1997 – 21, в 1998 – 8, 1999 – 21, в 
2000 – 12, в 2001 – 17, в 2002 и 2003 – по 6, в 
2004 – 46, в 2005 – 13, в 2006 – 8, в 2007 – 14, 
в 2008 – 33, в 2009 – 33, а всего 290 чел. Они 
работают имамами и преподавателями в разл. 
городах и селах Оренб. обл., а также Башкор-
тостана, Пермского края, Челябинской обл., 
Респ. Казахстан. С 2007 г. медресе стало фи-
лиалом Российского исламского ун-та им. Р. 
Фахретдина (Уфа). После 2 лет подготовки 
его студенты могут перевестись на 3-й курс 
РИУ и продолжить обучение. Медресе рас-
полагается на тер. Центр. соборной мечети 
г.Оренбурга и ДУМ Оренб. обл. (ул. Рыбаков-
ская, 98). Для студентов работает столовая, 
где организовано бесплатное питание, откры-
та библиотека.

И. Каскинов, Д.Д.

«Хусаиния», мечеть. См. 6-я соборная 
мечеть Оренбурга

Хусаинов Мухаммедвали Абдулгани-
евич (15.05.1867, Сеитовский посад Оренб. 
уезда и губ. – 1933, г. Троицк) – религиозный 
и обществ. деятель, педагог, издатель, вид-
ный представитель кадимизма. Сын крупно-
го татар. купца и благотворителя Абдулга-
ни Мухаммедгалиевича Хусаинова (см. Ху-
саиновы). Высшее религиозное образова-
ние получил в медресе д. Кшкар Казанско-
го уезда и губ. (ныне Арского р-на Татарста-
на), а также в Бухаре, Мекке и Медине, дол-
гое время жил в Турции. Работал преподава-
телем в Кшкарском медресе. Указом Оренб. 
губ. правления от 10.03.1899 г. утвержден в 
должности 2-го муллы 1-й соборной мечети 
Оренбурга, а также в званиях имам-хатыба и 
мударриса. В 1902–05 гг. временно заведовал 
приходом в отсутствие незаконно отстранен-
ного от должности М.М. Альметева, а после 
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его смерти по указу Оренб. губ. правления от 
27.08.1908 г. официально занял пост 1-го мул-
лы. В отличие от своего отца Х. выступал за 
сохранение патриархальных устоев мус. об-
щества с позиций умеренного кадимизма. 
Приходское медресе, которое по его имени 
получило название «Валия», он превратил в 
один из наиболее авторитетных центров под-
готовки старометодных педагогов и има-
мов, подавляя жесткими мерами выступле-
ния шакирдов и иные проявления свободо-
мыслия. 5.12.1906 г. открыл типографию, где 
на собств. средства напечатал более 40 книг 
консервативно-религиозного содержания. С 
31.12.1906 г. по февраль 1918 г. Х. издавал по-
литич., религиозный и литературный ежене-
дельный журнал «Дин ва магишат» («Рели-
гия и жизнь»). Он стал наст. рупором кади-
мизма, последовательно выступая против ре-
формирования мус. образования по европей-
скому образцу, секуляризации культуры и 
обществ. жизни, поднимая проблемы нрав-
ственного облика нации и угрозы бездухов-
ности. По своему воздействию на умы патри-
архального крестьянства, значительной ча-
сти мещан, купцов и духовенства этот жур-
нал был наиболее влиятельным изданием по-
добного рода в Российской империи. 

В то же время фигура Х. была неодно-
значной, воплотив в себе противоречия ново-
го времени. Он активно занимался предпри-
нимательской деятельностью: был учредите-
лем торгового дома «М.-В.Г. Хусаинов и Ко», 
владельцем крупной паровой просообдироч-
ной мельницы (в 1908 г. – 27 рабочих, крупы 
– на 84 521 руб.), бойни и салотопни (54 рабо-
чих; сала и мяса – на 25 584 руб.), кишечно-
моечного завода (24 рабочих; кишок и струн 
– на 67 685 руб.), арендатором городских ка-
меноломен, торговал мясом, салом, сырьем и 
кожами, шерстью, зерном и мукой, в 1910–17 
гг. состоял членом учетно-ссудного комите-
та Оренб. городского обществ. банка. В годы 
советской власти подвергся репрессиям, был 
арестован и умер в тюрьме г. Троицка.

Лит.: Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбур-
га // Мечети в духовной культуре татарского народа 
(XVIII в. – 1917 г.). – Казань, 2006, с. 53–72; РГИА, ф. 821, 
оп. 133, д. 626, л. 44; Список фабрик и заводов Российской 
империи. – СПб., 1912.

Д.Д.

Хусаинов Мухаммедмунир Мухаммед-
хадиевич (Хадиев Мухаммедмунир, псев-
доним Хади Мунир, 1876, возм. Троицк – 
10.08.1913, Казань) – историк, писатель, ре-
лигиозный деятель. Отец – уроженец д. Нов. 
Амзя Чистопольского уезда Казанской губ. 
В 1902–04 гг. Х преподавал в троицком ме-

дресе «Мухаммадия», затем в медресе при со-
борной мечети Челябинска. С 1904 г. – имам-
хатиб соборной мечети Челябинска. С 1911 г. 
– член Оренб. ученой архивной комиссии. В 
1912 г. в Казани издал книгу «История баш-
кир» («Башкорт тарихы»). Используя широ-
кий круг источников, в т.ч. народные преда-
ния, показал обществ. строй, обычаи, образ 
жизни башкир, изложил их историю с древ-
нейших времен до сер. XVIII в., предоста-
вил информацию о башкирских восстаниях 
1735–40 и 1755–56 гг. В номерах оренб. жур-
нала «Шура» за 1911–12 гг., в рубрике «Зна-
менитые люди и великие события» опублико-
вал в качестве продолжения к «Истории баш-
кир» статью «Пугачев», в которой воспроиз-
вел ход Крестьянской войны 1773–75 гг., объ-
яснил социально-экономические причины 
массовой поддержки Е.И. Пугачева населени-
ем, в т.ч. мус.: налоговый гнет, отчуждение зе-
мель, религиозные притеснения. Переводил 
на татарский яз. труды исламского реформа-
тора аль-Афгани. В конце жизни работал над 
книгой «История киргизов» [казахов]. Статьи 
о Х. публиковались в газетах «Юлдуз» (Ка-
зань), «Сибирия» (Томск) и др. В его окруже-
ние входили татарские историки Х. Атласи, 
Г. Баттал, З. Кадыри. Младшая сестра – Х. 
Лябиба Хадиевна (1880–1920), известный пе-
дагог, открывшая в Казани жен. школу (1903, 
офиц. с 1911), преобразованную в жен. учи-
тельскую семинарию (1917), впоследствии – 
татарский педагогический техникум.

Лит.: Аль-Афгани Джамалетдин. Татимати аль-
баян фи тарих аль-афган. Ч. 1 / Пер. М.-Мунира б. М.-
Хади. – Казань, 1902; Рафиков Б. Россыпи памяти // Впе-
ред. – Троицк, 6.05.1993; Хусаинов М.М. История баш-
кир. – Казань, 1912; Шакуров Ф.Н. Развитие истори-
ческих знаний у татар до февраля 1917 года. – Казань, 
2002.

Р. Гиз.

Хусаиновы – династия мус. предприни-
мателей и обществ. деятелей. Их предки были 
выходцами из д. Кибя-Кози Казанской губ. 
(ныне Тюлячинского р-на Респ. Татарстан). 
В 1745 г. вместе с др. татарскими переселен-
цами приехали в Сеитов посад под Оренбур-
гом. Основатель фамилии каргалинский ку-
пец Хусаин Губайдуллин вел крупную тор-
говлю с казахами, арендовал на оренб. Мено-
вом дворе 3 лавки и половину амбара. В 1816 
г. на свои средства он восстановил сгоревшую 
5-ю соборную мечеть Каргалы, отстроив за-
ново деревянное здание на каменном фунда-
менте. 

Х. Мухаммедгали (1804–58) занимался 
торговлей, но разорился и умер в Илекской 
станице, оставив свою жену с 5 сыновьями и 
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несколькими дочерьми. Из его детей наиболь-
шую известность получили: Х. Ахмед (1838, 
Сеитов посад – 10.12.1906, Казань), Абдулга-
ни (1839, д. Юлук Орского уезда Оренб. губ. – 
03.11.1902, Оренбург) и Махмуд (1845, Сеитов 
посад – 10.08.1910, Оренбург) Мухаммедгали-
евичи – купцы 1-й гильдии, обществ. деятели. 

После смерти и разорения отца они были 
вынуждены самостоятельно содержать боль-
шую семью, наниматься на поденные рабо-
ты: пасли чужой скот, делали кизяк и саман-
ные кирпичи, ловили сусликов и продава-
ли их шкурки. Скопив немного денег, переш-
ли к мелкой торговле, а затем стали выезжать 
с товарами в казахские степи. С 1869 г. на-
чали торговать в Ср. Азии, куда Махмуд ез-
дил каждый сезон до 1876 г., а Абдулгани по-
стоянно жил в г. Казалинске Сырдарьинской 
обл. до 1893 г. Через своих агентов Х. заку-
пали в казахских степях скот и животновод-
ческое сырье: сало, шерсть, кожи, овчины, 
кишки, вывозя их в Оренбург и на крупней-
шую в России Нижегородскую ярмарку. Об-
ратно они поставляли разнообразные ткани 
и промышленные товары, став признанными 
лидерами торговли в степных р-нах. Торгово-
закупочную деятельность обеспечивали от-
деления торгового дома братьев Х. в Аулие-
Ата (Таразе), Верном (Алматы), Иргизе, Пе-
ровске (Ак-Мечети), Самарканде, Ташкенте, 
Токмаке, Туркестане, Чимкенте. В услови-
ях неразвитой финансово-кредитной систе-
мы, разл. опасностей, подстерегавших на ка-
раванных путях, Х. предоставляли услуги по 
переводу денежных средств из России в Ср. 
Азию и обратно через свои конторы, взимая 
хороший процент. Их дело стремительно на-
бирало обороты: если в 1873 г. их совокуп-
ный капитал составлял всего 80 тыс. руб., то 
в 1878 г. – 300 тыс. руб., а в 1896 г. – уже бо-
лее 3 млн руб. В 1895 г. оборот Х. по прода-
же мануфактуры только в Оренбурге равнял-
ся 1 млн руб. Они имели в городе контору и 
склады, а в 1873 г. Ахмед и Махмуд переехали 
сюда из Каргалы на постоянное жительство. 
В губернском центре братья стали развивать 
собств. переработку с/х сырья. Они завели не-
большое предприятие по выделке овчин из 4 
помещений с квасильней на 7 чанов. В 1875 
г. открыли крупнейшую в городе бойню и 
салотопню стоимостью 20 тыс. руб. По дан-
ным 1895 г., 72 чел. обрабатывали здесь мяса, 
сала, кишок, шкур и шерсти на 174 342 руб., 
а в 1908 г., когда предприятием владел Мах-
муд, его производительность составляла уже 
487 902 руб. при 86 рабочих. 

В 1885 г. Ахмед купил за 23 тыс. руб. ка-
менное здание химического завода, переобо-
рудованное в кишечномоечное производство, 
где в 1895 г. 23 работника очищали продук-
ции на 31 960 руб. В 1888 г. братья открыли 
крупную паровую просообдирочную мель-

ницу, производительность которой в 1895 г. 
составляла до 85 тыс. пудов пшена на 100 896 
руб. при 40 работниках. Кроме того, в нача-
ле XX в. Махмуд владел шерстомойкой стои-
мостью 900 руб., где в 1908 г. 65 человек обра-
ботали продукции на 161 192 руб. Ежегодно 
весной торговые агенты Х. закупали десятки 
тыс. голов скота, прежде всего овец, в степях 
Казахстана. Для их выпаса в кон. XIX в. Ах-
мед Х. арендовал у башкирских вотчинников 
в Орском уезде 44 участка общей площадью 
73 745 дес. Кроме того, Х. владели значитель-
ным количеством собств., покупной земли 
в Оренб., Орском, Челябинском и Троицком 
уездах, на которой устроили хутора. По осени 
скот перегонялся с этих участков на бойню в 
Оренбург, далее шел на перерабатывающие 
предприятия, а затем в виде отдельных про-
дуктов: мяса, сала, шкур, овчин, шерсти, ки-
шок поступал на рынок через сеть представи-
тельств в России и за рубежом. По мере рас-
ширения дела Х. купили в Каргале еще 3 ско-
тобойни стоимостью 3800 руб., кишечные за-
воды в Самарканде стоимостью 10 000 руб. и 
Ташкенте стоимостью 5000 руб., сушку кож 
в Казалинске стоимостью 500 руб., обшир-
ные складские помещения в Оренбурге, Иле-
ке и т.д. 

Значительная часть сырья поступа-
ла на знаменитую Макарьевскую ярмарку в 
Н. Новгороде. Ахмед Х. купил здесь камен-
ную лавку стоимостью 3000 руб., торгово-
гостиничные комплексы со складскими по-
мещениями и магазинами: «Хусаиновское 
подворье» стоимостью в 45 000 руб. и «Лаи-
шевское подворье» стоимостью в 30 000 руб., 
открыл «Двухсветную гостиницу». В 1902 г. 
при ней была организована халяльная столо-
вая, а в 1904 г. она была переоборудована в 
отель с 50 номерами. В 1899 г. братья Х. по-
строили 2-этажное каменное здание в Орен-
бурге стоимостью 260 тыс. руб., где размести-
лись роскошная «Американская гостиница», 
ресторан и магазины. Они владели многочис-
ленными домами в Оренбурге, Казани, Каза-
линске, Каргале, Илецкой Защите, Каракамы-
ше, часть которых сдавалась под жилье и тор-
говые помещения. 

В 1896 г. братья разделили имущество, 
причем на долю каждого пришлось по 1038 
тыс. руб., в 1898 г. Ахмед причислился к ка-
занскому купечеству 1-й гильдии, Абдул-
гани – к казалинскому, а Махмуд остался в 
оренб. Несмотря на это, они продолжали за-
ниматься предпринимательством вместе, со-
обща в рамках учрежденного ими торгового 
дома братьев Х. с уставным капиталом в 100 
тыс. руб. Более того, они образовывали сво-
еобразную торговую цепочку: их агенты за-
купали сырье в Казахстане и Ср. Азии, да-
лее оно шло в Оренбург на переработку, а от-
туда через Казань и Нижегородскую ярмар-
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ку в крупнейшие города Центр. России и в др. 
страны. За счет отказа от посредников братья 
Х. стремились выйти на новые рынки и уве-
личить прибыль, что побудило их открыть 
зарубежные представительства фирмы в Бер-
лине, Лондоне и Стамбуле. Особенно широ-
ко Х. поставляли животноводческое сырье в 
германские города: Гамбург, Бремен, Любек, 
Кенигсберг и др. Попытка наладить торгов-
лю напрямую с Парижем не оправдала расхо-
дов. Кроме того, братья Х. вели крупные тор-
говые операции с зерном. После открытия в 
1906 г. Оренб. биржи Махмуд Х. стал ее чле-
ном 1-го разряда, а в 1906–07 гг. был одним из 
старшин Оренб. биржевого комитета, владел 
паем в «Актюбинском мукомольном и пшен-
ном товариществе» стоимостью 40 000 руб. 

Братья Х. получали образование в старо-
методных начальных школах на протяжении 
7–8 лет: Ахмед и Махмуд – в Каргале, Абдул-
гани – в д. Юлук, а потому хорошо понимали 
недостатки традиционной системы мус. об-
учения. Несмотря на заработанные миллио-
ны, старший брат Ахмед до конца жизни не 
умел толком читать и писать. Поэтому Х. уде-
ляли особое внимание вопросам образования 
и просвещения мусульман, сыграв определя-
ющую роль в распространении новых прин-
ципов обучения во всем Волго-Уральском ре-
гионе. Абдулгани оказывал помощь россий-
ским шакирдам, отправлявшимся на обуче-
ние в Бухару и др. города Ср. Азии, в 1893 г. 
познакомился в Самарканде с основополож-
ником звукового метода преподавания татар-
ского яз. И. Гаспринским и под влиянием его 
идей открыл в Казалинске первую реформи-
рованную школу. После возвращения в Орен-
бург с 1893 по 1902 г. он организовал в губер-
нии ок. 100 мужских и более 20 женских но-
вометодных учебных заведений, жертвовал 
деньги на строительство их зданий, опла-
чивал работу педагогов, обеспечивал совр. 
учебниками и пособиями, лично и через сво-
их представителей инспектировал школы во 
время проведения экзаменов. В 1899–1901 гг. 
на его средства при 9-й соборной мечети Кар-
галы действовали всерос. курсы переподго-
товки учителей по новому звуковому мето-
ду, общеобразовательным и педагогическим 
дисциплинам. За 3 года их прошли 210 педа-
гогов из Оренб., Уфимской, Казанской, Са-
марской, Симбирской, Нижегородской, Сара-
товской, Вятской, Пермской, Пензенской, То-
больской губ. и Дагестана, которые разъеха-
лись по всей стране и открыли свои новоме-
тодные школы. В 1901 г. Абдулгани добил-
ся у авторитетного улема З. Расулева изда-
ния фетвы, разрешающей обучение мус. де-
тей в русских общеобразовательных и про-
фессиональных школах. В феврале 1902 г. ку-
пец оставил по завещанию в качестве ваку-
фа 2-этажный каменный дом в Оренбурге. Из 

доходов от его использования должны были 
ежегодно выплачиваться 4000 руб. учителям 
сельских новометодных школ и 200 руб. на 
обучение бедных детей, но сыновья не испол-
нили волю покойного. 

В 1889 г. братья Х. основали в Каргале, а 
в 1890 г. перевели в Оренбург медресе «Ху-
саиния», которое превратили в одно из луч-
ших мус. учебных заведений Российской им-
перии. За время своей работы оно подготови-
ло целое поколение нац. татарской, башкир-
ской, казахской интеллигенции: религиоз-
ных, гос. и обществ. деятелей, педагогов, ра-
ботников искусства. По неполным данным, 
в 1889–1920 гг. здесь обучались 2050 воспи-
танников. С 1895 г. при финансовой поддерж-
ке братьев Х. было реформировано уфимское 
медресе «Усмания» на основе внедрения зву-
кового метода, включения в программу исто-
рии ислама, таджвида, татарского яз., ариф-
метики, географии, а с 1897 г. – русского яз.. 
В 1901 г. Ахмед Х. оказал большую помощь 
при строительстве нового 3-этажного корпу-
са казанского медресе «Мухаммадия». Толь-
ко за период жизни в Казани с 1896 по 1906 г. 
он построил около 20 мечетей и медресе сто-
имостью не менее 3000 руб. каждое, выдавал 
жалованье учителям 40 новометодных мекте-
бе, обеспечил 200 школ необходимыми учеб-
никами. 

По завещаниям от 20.01.1904 и 7.12.1906 
гг. Ахмед Х. учредил крупнейший вакуф Рос-
сийской империи стоимостью почти в пол-
миллиона руб., доходы от которого в размере 
35–40 тыс. руб. ежегодно шли на содержание 
медресе «Хусаиния», выплату пособий му-
галлимам 60 реформированных начальных 
школ, 24 стипендий для обучения мус. юно-
шей, издание учебников и книг религиозно-
нравственного характера. 7.12.1906 г. он так-
же завещал в пользу 5-й соборной мечети Ка-
зани и медресе «Мухаммадия» «Лаишевское 
подворье» в Н. Новгороде стоимостью 30 тыс. 
руб., которое в 1912 г. принесло прибыли в 
размере 7400 руб., в 1913 г. – 8600 руб., в 1914 
г. – 7600 руб. 

Махмуд Х. был членом Общества вспомо-
ществования нуждающимся ученикам и уче-
ницам оренб. городских ремесленного, при-
ходских мужских и женских училищ. Со-
гласно духовному завещанию от 3.08.1910 г., 
он оставил 3000 руб. на приобретение здания 
для женского медресе Ф.М. Адамовой в Орен-
бурге и дополнительные средства на его со-
держание, а также вакуфное имение «Тевке-
лево» площадью 2113 дес. 515 кв. саж. с хо-
зяйственными постройками, инвентарем и 
живым скотом общей стоимостью в 351 755 
руб. 49 коп. Доходы от сдачи этого участка 
в аренду следовало направлять на финанси-
рование всех медресе и мектебе Оренбурга и 
Сеитовского посада, однако наследники иг-
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норировали просьбы мударрисов и продол-
жали пользоваться имением, получая с него 
до 15 000 руб. дохода ежегодно. Помимо со-
действия просвещению, братья Х. жертвова-
ли средства и на др. благотв. цели: голодаю-
щим, погорельцам, сиротам, регулярно от-
числяли закят со всей своей прибыли, прово-
дя его отдельной строкой в бухгалтерских до-
кументах. Во время голода 1880 г., охватив-
шего Ср. Азию, Абдулгани продал из своих 
амбаров несколько десятков тысяч пудов зер-
на по заниженным, убыточным ценам, выде-
лил 1000 руб. на бесплатную столовую, за что 
был награжден серебряной медалью. В 1888 
г. Ахмед вошел в состав учрежденного тог-
да же по случаю опустошительного пожара 
в Оренбурге Комитета помощи неимущим. 
После его объединения в 1890 г. с Комите-
том призрения неимущих и уничтожения ни-
щенства в Оренбурге к старшему брату при-
соединился Махмуд, а после преобразования 
этой организации в 1892 г. они оба стали чле-
нами Общества вспомоществования нуждаю-
щимся жителям Оренбурга, которому жерт-
вовали значительные суммы. Крупный неу-
рожай побудил Ахмеда в 1892 г. открыть бес-
платную столовую в Оренбурге, которая за 
период своей работы выдала 225 219 горячих 
обедов. На втором этаже был устроен приют 
для калек и бездомных, где получали кров и 
еду 339 мусульман. Тогда же купец отослал в 
родную Каргалу 2000 п. муки и 1500 п. мяса 
для раздачи голодающим. В 1899 г. Абдул-
гани пожертвовал односельчанам, постра-
давшим от пожара, лесоматериалов на 4000 
руб. Кроме того, Махмуд Х. много и плодот-
ворно работал в составе Оренб. губ. попечи-
тельского о тюрьмах общества, а Ахмед Х. в 
1906 г. выступил одним из учредителей Мус. 
благотв. общества на Нижегородской ярмар-
ке. После своей смерти Ахмед завещал 25 000 
руб. Мус. обществу г. Оренбурга для приоб-
ретения дома, 13500 руб. – на выплату фидия, 
13 000 руб. – на раздачу бедным, Абдулгани 
3000 руб. – на раздачу бедным, 2000 руб. – на 
выплату фидия, Махмуд 25 000 руб. – на раз-
дачу бедным, 13 000 руб. – на выплату фидия, 
10 000 руб. – на помощь паломникам, отправ-
ляющимся в Мекку и Медину. 

Х. и сами отличались религиозностью: 
Ахмед совершил хадж в 1879 г., а Абдулга-
ни – в 1884 г. Помимо сельских мечетей, в 
1892–93 г. братья построили 6-ю соборную 
мечеть г. Оренбурга, Абдулгани – мечеть в 
Казалинске, в 1910 г. Махмуд пожертвовал 
5000 руб. на возведение СПб. соборной мече-
ти, а Ахмед по одному из своих завещатель-
ных распоряжений оставил 5000 руб. на окон-
чание постройки Актюбинской мечети. Его 
благотв. деятельность была отмечена гос. на-
градами: в 1880 г. он получил серебряную ме-
даль на станиславской ленте за восстановле-

ние сгоревшей 1-й соборной мечети Орен-
бурга, а в 1901 г. – такую же золотую медаль 
«За усердие» как почетный блюститель рус-
ского класса при медресе «Хусаиния». Братья 
были выразителями и защитниками мус. ин-
тересов как на местном, так и на всерос. уров-
нях. Ахмед стал первым гласным из мусуль-
ман в Оренб. городской думе и оставался им 
на протяжении 1879–97 гг., Абдулгани был 
членом местного представительного органа в 
1901–02 гг., а Махмуд – в 1892–1910 гг. Ахмед 
Х. работал в составе комиссий для разработ-
ки правил убоя скота и по устройству город-
ских обществ. скотобоен, Махмуд Х. – в ко-
миссиях по организации обществ. работ, по 
заведованию Меновым двором, по установ-
лению порядка отвода земельных участков 
для переселенцев, по заведованию городским 
ночлежным домом им. И.А. Зарывнова, изби-
рался членом учетного комитета Оренб. го-
родского обществ. банка в 1892–1910 гг. 

В нач. XX в. принадлежавшая Ахмеду Х. 
«Двухсветная гостиница» в Н. Новгороде ста-
ла центром объединения мус. деловой, интел-
лектуальной и духовной элиты, ее собраний и 
встреч, обмена мнениями по актуальным во-
просам развития уммы, а 15.08.1905 г. он сам 
принял участие в проходившем на Нижего-
родской ярмарке 1-м Всерос. мус. съезде. Его 
брат Махмуд, напуганный размахом забасто-
вочного движения, экономическими требова-
ниями рабочих, сначала примкнул к право-
центристским силам. На учредительном со-
брании «Оренб. союза законности и поряд-
ка на основах манифеста от 17 октября 1905 
г.», которое впоследствии стало отделением 
партии октябристов, он даже был избран чле-
ном его руководящего комитета. Но, вернув-
шись со 2-го Всерос. мус. съезда (СПб., 13–
23.01.1906 г.), уже в феврале он вышел из со-
става этой политич. организации. 23.06.1909 
г. на встрече оренб. мусульман с депутатами 
К.-М.Б. Тевкелевым и А.-М.А. Топчибашевым 
Махмуд Х. был избран председателем комис-
сии, призванной организовать финансовую 
помощь мус. фракции в Госдуме. 

Х. Абдулхамид Абдулганиевич (1886–
1976, Ташкент) – предприниматель, обществ. 
деятель, брат Хусаинова Мухаммедвали Аб-
дулганиевича. Вел крупную торговлю с/х сы-
рьем: мясом, шерстью, кожами, зерном. В 
1914–17 гг. под эгидой торгового дома «А.А. 
Хусаинов и Ко» действовала быв. типография 
товарищества «Каримов, Хусаинов и Ко» (см. 
«Каримова, Хусаинова и Ко» типография). С 
1917 г. был одним из старшин Оренб. бирже-
вого комитета, в 1915–17 гг. – его представите-
лем в Оренб. губ. военно-промышленном ко-
митете. Занимался разносторонней обществ. 
деятельностью. Был гласным Оренб. город-
ской думы в 1913–17 гг., работал в составе ко-
миссий: по заведованию городским водопро-



А

398

водом, ночлежным домом имени И.А. Зарыв-
нова, школьной, организационного комитета 
по открытию в Оренбурге первого вуза, изби-
рался на 1913–17 гг. членом учетного комите-
та Оренб. городского обществ. банка. В 1912 
г. выступил одним из учредителей Оренб. об-
щества попечения об учащихся мусульманах, 
был его пожизненным членом, казначеем, 
членом ревизионной комиссии. Состоял по-
жизненным членом Мус. благотв. общества в 
СПб., Мус. общества Оренбурга, а в 1913–17 
гг. возглавлял его в качестве председателя. В 
1916 г. стал одним из инициаторов открытия 
Оренб. мус. музыкально-драматического об-
щества. Входил в состав попечительского со-
вета вакуфа А.Г. Хусаинова, в годы I миро-
вой войны был членом совета городского по-
печительства по призрению семейств запас-
ных, призванных на действ. военную служ-
бу. Делал пожертвования в пользу Общества 
пособия бедным евреям Оренбурга, Поль-
ского общества помощи жертвам войны и др. 
благотв. организаций. Особое внимание уде-
лял вопросам охраны здоровья. В 1912 г. вы-
ступил одним из учредителей Общества ско-
рой медицинской помощи в Оренбурге, из-
бирался членом его правления (казначеем). 
Предоставил свой дом на Николаевской ул. 
(ныне Советской), где с октября 1912 г. откры-
лась первая в городе станция скорой помощи. 
В том же году возглавляемое им Мус. обще-
ство Оренбурга приобрело для нее за 50 руб. 
карету скорой помощи. Также он был членом 
правления (казначеем) Оренб. отдела Всерос. 
лиги борьбы с туберкулезом. В 1912–15 г. в 
принадлежавшем Х. хуторе Тевкелево рабо-
тала бесплатная кумысолечебница этой орга-
низации на 25–50 мест. Он оказывал финансо-
вую помощь Оренб. общине сестер милосер-
дия Красного Креста. В годы советской вла-
сти переехал на пост. жительство в Ср. Азию. 

Х. Хусаин Махмудович (1883 – не ранее 
1918) – оренб. купец 1-й гильдии, обществ. 
деятель, хаджи. 30.12.1906 г. вошел в состав 
учредителей товарищества печатного дела 
«Каримов, Хусаинов и Ко» с уставным капи-
талом в 40 000 руб., из которых на его долю 
приходилось 15 000 руб. После смерти Мах-
муда Х. с 1910 г. его наследники не только 
продолжили, но и значительно расширили 
семейный бизнес. Они вели крупную торгов-
лю бараньей и верблюжьей шерстью, невы-
деланными кожами, овчинами, мерлушками, 
конским волосом, сайгачьими рогами, пуш-
ниной, живым скотом, мясом, салом, зерном, 
чаем и сахаром, владели бойней, паровым са-
лотопенным заводом, шерстомойкой, овчин-
ным предприятием, сушкой кож, складами и 
лавками. Фирма «Наследники М.Г. Хусаинова 
в Оренбурге» имела отделения в Аулие-Ата 
(Таразе), Илецкой Защите (Соль-Илецке), Ир-
гизе, Казани, Казалинске, Каракамыше, Ко-

канде, Перовском (Ак-Мечети), на Нижего-
родской ярмарке. Ее чистая прибыль в 1910 г. 
составила 50 886 руб. 24 коп., в 1911 г. – 77 068 
руб. 61 коп., в 1912 г. – 117 416 руб. 67 коп., в 
1913 г. – 132 769 руб. 66 коп., в 1914 г. – 163 960 
руб. 67 коп. В 1914 г. фирма получила золотую 
медаль «За трудолюбие» Балтийского обще-
ства с/х на выставке в Вольмаре, большую зо-
лотую медаль и гран-при в Неаполе, в 1915 г. 
– большую золотую медаль и гран-при на вы-
ставке в Милане. Самостоятельному торго-
вому дому «Х. Хусаинов и Ко» принадлежал 
крупный книжный и писчебумажный мага-
зин в Оренбурге на Николаевской ул. (ныне 
Советской), который предлагал широчайший 
выбор книг на русском, французском, не-
мецком, татарском, казахском, узбекском яз., 
учебников и наглядных пособий, канцеляр-
ских и школьных принадлежностей, прини-
мал заказы на выполнение типографских, ли-
тографских, переплетных и линовальных ра-
бот, изготовление багета. 

23.06.1909 г. на встрече оренб. мусуль-
ман с депутатами Тевкелевым и Топчиба-
шевым Х. Хусаин был избран в состав ко-
миссии, призванной организовать финансо-
вую помощь мус. фракции в Госдуме. В 1912 
г. выступил одним из инициаторов созда-
ния Оренб. общества попечения об учащих-
ся мусульманах, стал его пожизненным чле-
ном, избирался в состав правления. В 1914 г. 
безуспешно добивался открытия «Восточно-
го коммерческого собрания в Оренбурге», ко-
торое задумывалось как место общения мус. 
интеллигенции и деловых кругов, элитарный 
клуб и культурный центр. Состоял почетным 
членом Мус. общества Оренбурга. Входил в 
состав попечительского совета вакуфа А.Г. 
Хусаинова. Жертвовал значительные сред-
ства на благотв. цели. 

14.11.1918 г. 11 наследников Махмуда Х. 
совм. с 31 служащим заключили договор о 
создании трудового товарищества «Преемни-
ки наследников М.Г. Хусаинова» с уставным 
капиталом в 569 тыс. руб., но это не спасло их 
имущество и предприятия от национализа-
ции в 1919 г. 

Х. Шарафутдин Махмудович (1885, Орен-
бург – 1926, г. Джизак) – оренб. купец 2-й гиль-
дии, обществ. деятель. Избирался гласным 
Оренб. городской думы на 1913–17 гг., рабо-
тал в составе комиссий по заведованию Ме-
новым двором и по упорядочению Заураль-
ной рощи. Был членом арбитражной комис-
сии Оренб. биржевого комитета, в 1915–17 гг. 
– членом Оренб. губ. военно-промышленного 
комитета. Состоял пожизненным членом 
Оренб. общества попечения об учащихся му-
сульманах, действ. членом Мус. общества 
Оренбурга. В 1914 г. был одним из инициато-
ров открытия Восточного коммерческого со-
брания в Оренбурге. Жертвовал значитель-
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ные средства на благотв. цели.

Лит.: Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской 
благотворительности. Вакуфы на территории ев-
ропейской части России и Сибири в конце XIX – нача-
ле XX вв. – Уфа, 2000, с. 42–47, 90–100; Всероссийский 
адрес-указатель мануфактурно-галантерейных тор-
говых домов. – М., 1896; Гани бай. – Оренбург, 1998; 
ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 114, л. 71–74; ф. 11, оп. 1, д. 544; оп. 
3, д. 4199, л. 442–44 об.; ф. 13, оп. 1, д. 506; ф. 15, оп. 1, 
д. 43; ф. 41, оп. 1, д. 141, л. 169–71 об., 326–27 об.; д. 708; 
оп. 2, д. 206, л. 237–38, 447–49; ф. 56, оп. 1, д. 3743; ф. 
123, оп. 1 («Медресе Хусаиния»); Оренбургская газета. 
– 14.07.1899; 7.06.1901; Оренбургские губернские ведо-
мости. – 27.12.1880; Оренбургский листок. – 2.02, 9.02, 
16.02, 23.02, 23.03, 5.04, 26.04, 3.05, 17.05.1892; Перечень 
фабрик и заводов. – СПб., 1897; Салихов Р.Р., Хайрутди-
нов Р.Р. На нужды моих единоверцев… // Гасырлал авазы 
(Эхо веков). – Казань, 2001, № 1–2, с. 19–28; Список фа-
брик и заводов России 1910 г. – М.–СПб.–Варшава, 1910; 
Список фабрик и заводов Российской империи. – СПб., 
1912; Тургайская газета. – 17.11.1905, № 48; Фахретдин 
Р. Ахмед бай. – Оренбург, 1997; ЦГИА РБ, ф. И-295, оп. 6, 
д. 1386, 2381, 384; оп. 8, д. 1316. 

Д.Д.

 
Хуснутдинов Мухаммедгариф (реже – 

Рахманкулов Мухаммедгариф Хуснутдино-
вич, 23.11.1872 – после 1915) – религиозный 
деятель, педагог. Сын муллы из тептярей д. 
Кичучатовой Варваровской вол. Бугульмин-
ского уезда Самарской губ. Хуснутдина Ша-
рафутдинова. 28.03.1897 г. избран на долж-
ность 2-го муллы соборной мечети г. Бугу-
руслана, а указом Самарского губ. правле-
ния от 14.03.1898 г. утвержден к ней в званиях 
имам-хатыба и мугаллима (см. Мечеть и ме-
дресе г. Бугуруслана в XIX – нач. ХХ вв.). Его 
приглашение было вызвано тем, что, несмо-
тря на неоднократные просьбы прихожан, 1-й 
мулла Нурутдин Камалетдинов (18.08.1837 – 
после 1915) более четверти века (с 1870 г.) от-
казывался организовать в приходе мус. учи-
лище. Только в 1897 г. Х. открыл при мечети 
новометодную мужскую школу, а его супру-
га – женскую. По указу самарского губ. прав-
ления от 4.09.1902 г. он был возведен в почет-
ное звание ахуна и возглавил приход. В 1906 
г. по его инициативе была открыта читаль-
ня при городском медресе. Тем не менее ра-
бота ахуна также вызывала нарекания у при-
хожан, поскольку он организовал кирпичное 
производство и торговлю, не уделяя доста-
точного внимания обучению детей. 14.11.1912 
г. по инициативе и под председательством Х. 
прошел съезд мус. духовенства Бугуруслан-
ского уезда, на котором была выработана еди-
ная учебная программа для начальных школ, 
а также принято решение обратиться к зем-
скому собранию за содействием в приобрете-

нии учебных пособий, письменных принад-
лежностей и мебели.

Лит.: Гибадуллина Э.М. Мусульманские приходы в 
Самарской губернии во второй половине XIX – начале 
XX вв. – Н. Новгород, 2008, с. 159, 162; Гос. архив Самар-
ской обл., ф. 1, оп. 1, д. 4274; РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 463, 
л. 272 об. – 277 об.; д. 464, л. 276 – 284 об.; ЦГИА РБ, ф. 
И-295, оп. 14, д. 11, л. 80 об. – 81.

Д.Д.

Ц

Центр иранских исследований Ураль-
ского государственного ун-та – научное 
учреждение при кафедре востоковедения 
ф-та международных отношений УрГУ им. 
М. Горького. Директор Ц. – В.А. Кузьмин. До-
говоренность о его открытии была достигну-
та в 2002 г. В рамках деятельности Ц. в 2002 
г. были организованы курсы фарси, которые 
факультативно посещают студенты истори-
ческого ф-та и ф-та международных отно-
шений ун-та. В 2002 г. Ц. посетил руководи-
тель Культурного центра при посольстве Ис-
ламской Республики Иран (ИРИ) в России д-р 
Мехди Санаи, который выступил с лекциями 
перед студентами ф-та международных от-
ношений. Одна из его статей была опубли-
кована в первом выпуске сборника научных 
работ «Уральское востоковедение». Этот ви-
зит укрепил связи Ц. с Культурным центром 
и посольством ИРИ. В качестве дара от по-
сольства ИРИ Ц. получил большую библи-
отеку учебной и художественной литерату-
ры на фарси (учебники, словари, произведе-
ния персидской классики, антология персид-
ской литературы и др.), а также технические 
средства, которые используются Ц. и кафе-
дрой востоковедения в учебном процессе и 
на занятиях со студентами. Студенты курсов 
фарси с 2004 г. принимают участие во Все-
рос. олимпиаде по персидскому яз. и литера-
туре, которая ежегодно проходит в Москве, 
публикуют статьи по иранской проблематике 
в уральских и российских сборниках. Ц. под-
готовил ряд специалистов, занимающихся 
иранскими исследованиями. Выпускник ф-та 
международных отношений УрГУ А. Зуль-
харнеев дважды выезжал на стажировку в 
Иран, в частности обучался на летних курсах 
персидского яз. при Тегеранском ун-те. Тема 
его магистерской диссертации, защищен-
ной в Центр.-Европейском ун-те в Будапеш-
те в 2007 г., была посвящена иранской про-
блематике. Аспирантка кафедры востокове-
дения Т. Турдубекова работает над диссерта-
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цией по теме «Советско-иранские отношения 
в 1939–41 гг.», для сбора соотв. материала она 
получила доступ и работала в Архиве внеш-
ней политики РФ. Выпускник историческо-
го ф-та УрГУ А.Н. Старостин посвятил свою 
бакалаврскую работу изучению исламско-
го реформаторского движения – «постисла-
мизма», возглавляемого рядом влиятельных 
иранских интеллектуалов. В наст. время Ц. 
ведет обширную научно-исследовательскую 
работу.

Лит.: Сотрудничество Уральского государствен-
ного университета им. М. Горького с государствами – 
членами ШОС. – http://www.shos2009welcome.ru/kernel/
(-)/connections/URGU.doc; Центр иранских исследова-
ний. – http://fir.usu.ru/research/iran/#heading2.

К.Ш.

Центр. соборная мечеть Оренбурга. См. 
3-я соборная мечеть Оренбурга

Централизованное религиозное управ-
ление мусульман Пермского края – одна из 
централизованных мус. религиозных органи-
заций края, входит в состав ДУМЕР. Созда-
но на базе общины соборной мечети Перми. 
Включает в себя более 15 МРОМ гг. Перми, 
Березняки, Нытва, Чернушки, ряда сс. Боль-
шесосновского, Октябрьского, Бардымского, 
Чернушинского р-нов Пермского края. Пред-
седатель управления – Х.М. Галяутдинов.

Предшествующей организацией было 
представительство ДУМЕР, открытое в 
ходе визита в регион муфтия Р. Гайнутдина 
3.02.2000 г. 12.09.2006 г. на базе 15 вошедших 
в ДУМЕР общин было создано наст. управ-
ление. Муфтият проводит работу по органи-
зации производства продуктов халяль (см. 
Халяль-индустрия на Урале), уделяет внима-
ние налаживанию системы мус. образования. 
Так, при ряде мечетей работают воскресные 
курсы по изучению основ ислама и арабско-
го яз., проводятся летние мус. лагеря для де-
тей. В ходе визита муфтия ДУМЕР Р. Гайнут-
дина в Пермь 23.03.2004 г. был торжествен-
но открыт филиал Московского исламско-
го ун-та при соборной мечети Перми. В октя-
бре 2006 г. оно было зарегистрировано как 
учреждение спец. религиозного мус. образо-
вания «Медресе Перми», директором кото-
рого также является Х.М. Галяутдинов. Срок 
обучения в нем составляет два года, слушате-
ли (первый набор – 30 чел.) изучают светские 
и религиозные дисциплины. Управление ак-
тивно занимается благотворительностью, по-
могая детдомам и домам престарелых, ока-
зывая помощь нуждающимся и малоимущим 
прихожанам, проводит работу с заключенны-

ми. С 2005 г. управление издает газету «Ис-
лам в Пермском крае», поддерживает работу 
одноименного интернет-сайта.

Лит.: Материалы официального сайта www.islam.
perm.ru; Михалева А.В. Централизованное религиоз-
ное управление мусульман Пермского края. – http://enc.
permkultura.ru/showObject.do?object=1804066555; Со-
лудуха А.Б. Межконфессиональный консультативный 
комитет и конфессиональные отношения в Пермской 
области // Политический альманах Прикамья. Вып. 3. – 
Пермь, с. 126–37.

К.Ш.

Центральная мечеть г. Сарапула распо-
ложена по адресу: Верх. наб., 72. Была зало-
жена в 1994 г., открыта 1.01.1995 г. Инициато-
ром строительства был Хафизов Ахматгата 
Хафизович, спонсорами – Исламгалиев Ф.Ф., 
Аухадиев М.Т., Гатауллин Р.С. и др.

Здание прямоугольной формы в кирпич-
ном исполнении в 2 этажа. На 1-м этаже рас-
положены хозчасть и жен. молельный зал. 2-й 
этаж занимает муж. зал. Имеется минарет. 
Вместимость – 70 чел.

Местная махалля отличается частой сме-
ной имам-хатыбов. С 1996 по 2008 г. на этой 
должности успели поработать: Гиззатуллин 
Сагит Салахович, Шаймарданов Рашид Зият-
динович, Гараев Зуфар Салимович, Хафизов 
Ахматгата Хафизович, Мраков Ахат, Хали-
ков Дамир Фанавиевич, Газизов Равиль Мар-
сович (в 2008 г. переведен имамом во строя-
щуюся мечеть на ул. Петрова Ижевска).

С 2008 г. имам-хатыбом является Резяпов 
Рим Рамильевич (р. 8.11.1980 в Свердловске, в 
2000 г. окончил Нефтекамский машиностро-
ительный техникум, в 2003–05 гг. обучался в 
Нефтекамском нач. медресе «Иман нуры», с 
2005 по 2008 г. работал помощником имама 
Центр. мечети г. Нефтекамска).

И.К.

Ч

Чагин Георгий Николаевич (р. 
24.04.1944, д. Бани Чердынского р-на Перм-
ской обл.) – этнолог, музеевед, историк. В 
1967 г. окончил исторический фак-т Пермско-
го гос. ун-та. Окончил аспирантуру Ин-та эт-
нографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН в 
1979 г. В 1967–74 гг. – директор Чердынско-
го краеведческого музея им. А.С. Пушкина, 
с 1974 г. – ассистент, ст. преподаватель, до-
цент, с 1995 г. – зав. кафедрой древней и но-
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вой истории России. Член финского обще-
ства М.А. Кастрена. С 1996 г. – д.и.н., с 1997 
г. – проф. Научная деятельность направле-
на на исследование проблем этнокультурной 
истории Урала XIV–XX вв. В трудах впер-
вые осуществил реконструкцию многих яв-
лений традиционной культуры восточносла-
вянских, финно-угорских и тюркских наро-
дов. Внес большой вклад в изучение татар и 
башкир Урала. Углубил представление о со-
отношении этнического, гос., конфессиональ-
ного сознания в традициях и совр. этнокуль-
турных процессах народов Урала. Раскрыл 
процесс крещения и вхождения Перми Вели-
кой в Русское гос-во. С именем Ч. связано из-
учение старообрядчества на Урале. Многие 
материалы о культуре и быте получил в ходе 
личных наблюдений за жизнью народов Ура-
ла. С 1975 г. возглавил Камскую этнографи-
ческую экспедицию Пермского ун-та, вел по-
левые исследования в Пермской, Свердлов-
ской обл., в Удмуртии, Коми, Башкортоста-
не, Татарстане. С 1989 г. является председа-
телем ученого совета Пермского краеведче-
ского музея, с 1998 г. – председателем объе-
диненного научного совета облгосархивов, с 
1993 г. – зам. пред. координационного совета 
по нац. вопросам администрации Пермской 
обл./края. Автор более 300 публикаций, в т.ч. 
11 монографий, научно-популярных книг и 
6 учебных пособий по истории городов, эт-
нической истории, культуре и быту народов 
Урала и сопредельных терр. 10 работ опубли-
ковал в странах Европы. Редактор, состави-
тель и рецензент 27 научных трудов.

Лит.: Георгий Николаевич Чагин. Творческая де-
ятельность. Библиография трудов. Серия «Ученые 
Пермского университета». – Пермь, 2006.

К.Ш.

Чачаковы – династия имамов мечетей 
д. Кестым. В нач. XIX в. Абдрашит Мусали-
мович Чачаков из с. Агрыз Вятской губ. пе-
реселился в Глазовский уезд и основал почи-
нок Карлаган. Его внук Абдуллатиф (?–1849) 
со своими 4 сыновьями в 1844 г. переселил-
ся д. Кестым по просьбе местных жителей и 
был избран вторым имамом. После его смер-
ти, имамом был утвержден его сын Фахрет-
дин. Время от времени его замещал брат Габ-
дулла. В 1887 г. имамом был назначен сын 
Фахретдина Мухаммедтагир (1857–1928), по-
лучивший образование в знаменитом медре-
се д. Тюнтер Малмыжского уезда (ныне Бал-
тасинского р-на Татарстана) у дамеллы Иш-
мухаммеда б. Динмухаммеда (Ишми-ишана).

Мухаммедтагир Ч. был сторонником ка-
димизма, выступал против модернизации де-
ревенской жизни, преподавания русского яз. 

и открытия в Кестыме русско-татарской зем-
ской школы. Несмотря на это, его сын Мухам-
медхади (1892–1988) стоял у истоков откры-
тия этой школы, а в 1916 г. открыл первую в 
деревне публичную Кестымскую татаро-
мус. библиотеку. В 1918 г. он был назначен 
имамом новой, третьей мечети на Заячьей 
стороне д. Кестым. В 1932 г., опасаясь репрес-
сий, он уехал в Дагестан в аул Маграка – ро-
дину Шаехбаба б. Гульахмад ад-Дагестани 
(сестра Мухаммедхади Ч. Зайнаб была заму-
жем за сыном Шаехбабы – Ш.Ш. Ахмедовым). 
В 1937 г. он переехал в г. Дербент, где рабо-
тал чернорабочим на стройке. Опасаясь пре-
следований, он изменил свою фамилию на Та-
гирова. В 1948 г. Мухаммедхади переехал в д. 
Падера Балезинского р-на Удмуртии. Однако 
нападки властей вынудили его снова уехать 
в Дербент. В 1956 г. семья Тагировых вновь 
вернулась в Падеру. Постановлением ДУ-
МЕС от 15.11.1956 г. Мухаммедхади был на-
значен на должность имама мечети д. Паде-
ра. На этой должности он проработал до 1978 
г., пока не переехал к дочери в Ижевск. Скон-
чался 16.05.1988 г. Похоронен на кладбище в 
д. Падера.

Лит.: Воспоминания Амины Шаехахмедовны Ка-
симовой. Записаны в 2005 г. И.Х. Касимовым; ГАКО, ф. 
176, оп. 8, д. 58–59, л. 29 об. – 519 об; ЦГА УР, ф. 169, оп. 
1, д. 26.

И.К.

Челябинская учительская семинария 
– была открыта 26.09.1910 г. для подготовки 
учительских кадров как мужское учебное за-
ведение. Ее целью было «доставить педагоги-
ческое образование молодым людям всех со-
словий православного исповедания, желаю-
щим посвятить себя учительской деятельно-
сти в начальных училищах». Для работы в 
ней были привлечены квалифицированные 
педагоги: математику вел надворный совет-
ник, известный педагог И.П. Александров, 
физику и естествознание – выпускник СПб. 
ун-та Д.В. Мошков, историю и географию – 
М.А. Лебедев и др. Директором был статский 
советник П.М. Юркевич.

В 1911 г. вышел Указ о разрешении прие-
ма в число воспитанников Ч.у.с. лиц мус. ве-
роисповедания и о введении в семинарии пре-
подавания мус. вероучения и башкирского яз. 
С 1.09.1912 г. к преподаванию исламского ве-
роучения в Ч.у.с. был допущен 2-й мулла со-
борной мечети г. Челябинска М.Г. Гадиев. Его 
жалованье составляло 600 руб. в год (1912). 
С 1913 г. учителем башкирского яз. работал 
выходец из Уфимской губ. Халиулла Енике-
ев. Факультативно башкирский яз. могли изу-
чать студенты любого вероисповедания. Этот 
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курс пользовался большим успехом: так, в 
1913 г. его посещало 40 чел. Несмотря на соз-
дание всех необходимых условий для подго-
товки преподавателей, желающих получить 
эту специальность из числа мусульман было 
немного: к 1.01.1914 г. из 94 лишь 5 студентов 
были мусульманами. Тем не менее 10.02.1913 
г. на организационном собрании, посвящен-
ном подготовке празднования 300-летия цар-
ствования дома Романовых, которое прохо-
дило в стенах медресе при соборной мечети 
г. Челябинска, преподаватель Ч.у.с. Х. Енике-
ев выступил с инициативой создания в Челя-
бинске Мус. педучилища. Однако это предло-
жение встретило возражение присутствовав-
ших, которые подсчитали, что расходы на его 
организацию и содержание составят не менее 
20 тыс. руб. и его создание нецелесообразно, 
т.к. в Челябинске уже действует Ч.у.с. Все же 
ряд сторонников Еникеева приняли решение 
обратиться в мус. фракцию Госдумы с прось-
бой поднять вопрос об основании в Челябин-
ске учительской школы; т.к. под обращением 
было собрано всего 68 подписей, они ограни-
чились телеграммой. Тем самым Ч.у.с. оста-
лась единственным в городе учебным заведе-
нием, где готовили педагогические кадры для 
школ, в которых учились мус. дети.

Срок обучения в Ч.у.с. составлял 4 года. 
При семинарии действовали подготовитель-
ный и 3 основных класса. Занятия проходи-
ли ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней. В среднем было по 6 уроков в день. 
При Ч.у.с. действовала библиотека, кабине-
ты физических и естественных наук, учени-
ческий хор, издавался рукописный журнал. 
Для расширения кругозора учащихся воз-
или на экскурсии по Юж. и Ср. Уралу. В се-
минарии обучались казенные стипендиаты, а 
также стипендиаты сельских обществ, част-
ных лиц и своекоштные воспитанники, обу-
чение было бесплатным. Большая часть сту-
дентов были иногородними и проживали в 
общежитии, находившемся в 1,5 версты от 
Ч.у.с.. Само учебное заведение располагалось 
в съемных помещениях в доме Е.А. Пентего-
рова (ул. Цвиллинга, 5). Студенты и препода-
ватели постоянно жаловались на тесноту по-
мещений. Но, несмотря на все старания руко-
водства, собств. помещение Ч.у.с. получить не 
удалось.

Учебная программа Ч.у.с. не отличалась 
от общерос. программы учительских семина-
рий. При семинарии работало 2-классное на-
чальное училище, в котором студенты про-
ходили педагогическую практику. На посту 
вероучителя для лиц мус. вероисповедания 
М.Г. Гадиева, скончавшегося в 1913 г., сменил 
выпускник казанского Галеевского медресе 
П.Х. Ибрагимов (1884–?), который приступил 
к своим обязанностям 20.12.1915 г. При не-
дельной нагрузке в 12 уроков он получал 600 

руб. в год и 180 руб. добавочных (1917). Всего 
получил в 1916 г. 600 руб., в 1917-м – 780 руб.

Всего Ч.у.с. до 1917 г. было сделано три 
выпуска: в 1914 г. – 20 чел., в 1915 г. – 15 чел. 
и в 1916 г. – 20 чел. Процент мусульман сре-
ди них был незначителен. Это следует из до-
клада комитета по мус. образованию Челя-
бинской гордумы, озвученного в ноябре 1917 
г.: «В наст. время не хватает учащихся для 
мус. школ... подготовку учащихся мусульман 
нужно признать весьма назревшей и необхо-
димой, тем более тогда, когда перед город-
ским самоуправлением стоит вопрос об осу-
ществлении всеобщего обучения среди му-
сульман, вопрос этот должен стать еще бо-
лее остро». Но сделано в этом направлении 
ничего не было. После революции Ч.у.с. по 
инициативе земской управы превратилась в 
смешанную семинарию, было набрано 20 де-
вушек. Это негативно сказалось на учебном 
процессе, т.к. в помещениях Ч.у.с. стало еще 
теснее. К тому же часть преподавателей ушли 
вместе с белыми войсками. В ноябре 1919 г. 
Ч.у.с. была выселена, а здание передано под 
лазарет. Власти не нашли нового помещения, 
и Ч.у.с. прекратила свое существование.

Лит.: Адрес-календарь и справочная книжка Перм-
ской губернии на 1912 год. – Пермь, 1911, отд. I, с. 42; 
Боже В.С. Школьный мир дореволюционного Челябин-
ска. В 2-х т. Т. 1. Краткий исторический очерк. – Челя-
бинск, 2006, с. 74–79; Т. 2. Справочные материалы. – Че-
лябинск, 2006, с. 53, 76; ГАОО, ф. 73, оп. 1, д. 254, л. 22; 
Денисов Д.Н. Мусульманская община Челябинска (60-е 
гг. XIX – начало XX веков) // Вестник Челябинского госу-
ниверситета. История. Вып. 27. – 2008, № 34, с. 137–48; 
ОГАЧО, ф. И-3, оп. 3, д. 50, л. 69–75; ф. И-19, оп. 1, д. 65, 
л. 19; д. 121, л. 1; ф. Р-133, оп.1, д.15; Челябинский госу-
дарственный педагогический университ. 2-е изд. испр. и 
доп. – Челябинск, 2004, с. 11–12.

В.Б., А.С., Р.Б.

Челябинский муфтият ДУМ АЧР (пол-
номочное представительство ДУМ АЧР в 
Челябинской обл.) – централизованная мус. 
религиозная организация в составе ДУМ 
АЧР. Образован в кон. мая – нач. июня 2008 
г. на пленуме ДУМ АЧР, который прошел 
под председательством муфтия Н. Аши-
рова в г. Чебаркуле. Возглавляется полно-
мочным представителем ДУМ АЧР в Че-
лябинской обл. в сане муфтия В.И. Акперо-
вым (утвержден указом председателя ДУМ 
АЧР от 18.07.2008 г.). Аппарат Ч.м. находит-
ся в мечети г. Чебакуля. Подразделяется на 4 
управления-мухтасибата: Ашинский, Горно-
заводской, Чебаркульский и Кунашакский. 
Запланировано создание Аргаяшского мух-
тасибата. Объединяет 6 МРОМ и 15 религи-
озных групп. Ч.м. проводит заметную рабо-
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ту в сфере борьбы с алкоголизмом и нарко-
манией, занимается благотворительностью и 
просветительской деятельностью, проводит 
работу по патриотическому и религиозно-
му воспитанию с детьми и военнослужащи-
ми. Ряд имамов Ч.м. принимали участие во 
встрече с главой Ливии М. Каддафи в Москве 
в октябре 2008 г. Представители Ч.м. регу-
лярно посещают мус. общины сел и городов 
Челябинской обл., где организуют встречи и 
беседы с верующими, участвуют в научно-
практических конференциях и «круглых сто-
лах». Ч.м. занимается отправкой и организа-
цией паломников в хадж. Ведет совм. рабо-
ту с Казыятскими управлениями мусульман 
Свердловской и Курганской обл. Имеет офи-
циальный сайт Ihlas.su и телепрограмму «Ис-
лам как он есть».

Лит.: Материалы сайта www.ihlas.su; Муфти-
ем ДУМ АЧР по Челябинской области стал Вугар-
хазрат Акперов. – http://www.islamrf.ru/articles.
php?sid=3207; Муфтий Челябинской области надеет-
ся обеспечить мусульман региона продуктами халяль и 
квалифицированными имамами. – http://www.islamrf.ru/
articles.php?sid=3472; Семеновских А. Развитие ислама 
в Челябинской области. – http://www.islamrf.ru/articles.
php?sid=2962&razdel=6.

А.С.

Челябинское мусульманское благо-
творительное общество – мус. благотв. и 
культурно-просветительская организация. 
Устав зарегистрирован 4.02.1906 г. Р-н де-
ятельности – Челябинск и его окрестно-
сти. Учредители: Ш.А. Ахметов, З.З. Аху-
нов, Ш.Б. Баязитов, М.Г. Гадиев, А. Хабибул-
лин. В состав правления входили И.Г. Гале-
ев (председатель), Г. Раимов (зам. председа-
теля), С. Юсупов (казначей), Х. Юзикеев (се-
кретарь), Г.Ф. Бурнаев, А. Мухсинов, А.Х. Ха-
кимов. Общество преследовало цель «достав-
ления средств к улучшению материально-
го и культурно-нравственного благососто-
яния мусульман г. Челябинска и его окрест-
ностей». В рамках кампании по ревизии де-
ятельности мус. обществ. организаций оно 
было закрыто в 1912 г. как не прошедшее пе-
ререгистрацию. Однако уже в феврале 1913 г. 
имам городской мечети М. Гадиев выступил 
с инициативой создания «Челябинского мус. 
благотв. общества, учрежденного в память 
юбилея 300-летия царствования дома Рома-
новых». Благодаря этой уловке, облеченной 
в форму выражения верноподданнических 
чувств, удалось возродить прежнюю органи-
зацию под новым названием. Ее устав был за-
регистрирован 8.06.1913 г. К прежним четы-
рем первым учредителям добавились А.М. 
Мавлютов, З.Д. Сафиуллин. Председателя-

ми Общества были З.З. Ахунов и Ш.А. Ахме-
тов, в состав правления входили Ш.Б. Баязи-
тов (казначей), Г.Ф. Бурнаев (секретарь), М.А. 
Ахунов, М.Ф. Валеев, А.С. Валитов, И.Г. Гале-
ев, Х.М. Гафуров, З.Ф. Исмагилов, М.-Ш.М.-Х. 
Салимов, З.Д. Сафиуллин. В его работе при-
нимали участие предприниматели У.А. Ах-
метов, З.С. Ахтямов, Ш.С. Валитов, З.Г. Гале-
ев, З.С. Киреев, З. Киреев, Х. Мавлютов, И.И. 
Рахимкулов, З.И. Тумашев, А. Хусаинов, при-
казчики, разночинцы, представители нац. ин-
теллигенции, педагоги новометодного медре-
се Н. Тагиров, Г. Зулькарнайнов, Х. Мухамет-
галиев и др. В 1914 г. насчитывало в своих ря-
дах 112 чел.

Общество предоставляло финансовую 
помощь нуждающимся, выдавало пособия 
бедным ученикам, оказывало поддержку 
мус. библиотеке г. Челябинска, обеспечива-
ло содержание и охрану кладбища, оплачива-
ло расходы по погребению неимущих едино-
верцев, умерших в челябинской тюрьме и го-
родской больнице. 1.10.1914 г. открыло в доме 
Кедрова на Александровской пл. (ныне Алое 
поле) ремесленную школу для обучения сто-
лярному мастерству мус. юношей из семей 
мобилизованных на фронты I мировой войны 
и бедняков. В 1914 г. приход Общества соста-
вил 3458 руб. 91 коп., а расход – 1337 руб. 93 
коп., в т.ч.: на оказание материальной помо-
щи 84 лицам – 487 руб., мус. библиотеке – 100 
руб., на организацию и содержание столяр-
ной ремесленной школы – 480 руб. Прекрати-
ло существование после 1917 г.

Лит.: ГАОО, ф. 10, оп. 1, д. 344, л. 1–50; ф. 14, 
оп. 1, д. 293, л. 647 об – 670 об; Отчет Челябинско-
го мусульманского благотворительного общества, 
учрежденного в память 300-летия царствования 
дома Романовых, за 1914 г. – Челябинск, 1915; Ямае-
ва Л.А. Мусульманский либерализм начала XX века как 
общественно-политическое движение (по материалам 
Уфимской и Оренбургской губерний). – Уфа, 2002.

Д.Д.

Чепецкие татары – этнографическая 
группа казанских татар. В качестве субстра-
тов выделяют три подгруппы: каринские, или 
нукратские (с. Карино Слободского р-на Ки-
ровской обл.); среднечепецкие, или юкамен-
ские (Юкаменский и Ярский р-ны Удмуртии); 
верхнечепецкие, или кестымские (Балезин-
ский и Глазовский р-ны Удмуртии). В языке 
ч.т. лингвисты отмечают значительную долю 
сохранившихся древних булгарских слов и 
заимствования из удмуртского яз. Верующие 
– мусульмане-сунниты.

Массовое заселение татарами тер. ср. и 
верх. теч. р. Чепцы (тер. совр. Удмуртии) на-
чалось в сер. XVII в. Миграция происходи-
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ла из р-нов низовья реки, из патронимиче-
ского поселения Карино, или Нукрат, возник-
новение которого связывают с Кара-ханом 
(Кара-беком) – первым князем, появившем-
ся в низовьях Чепцы в XIV в. Согласно та-
тарским легендам, Кара-хан с соплеменника-
ми – арскими князьями – перешел на службу 
московскому вел. князю, за что получил пра-
во пользоваться землей по р. Чепце, от исто-
ка до устья. Достоверность этой легенды со-
мнительна, т.к. в XIV в. владения московских 
вел. князей еще не простирались на Вятские 
земли, а потому они не могли ими распоря-
жаться. Однако достоверно известно, что по-
сле присоединения Вятской земли к Москве в 
1489 г. и особенно в период активного проти-
воборства с Казанским ханством московские 
вел. князья не раз выдавали жалованные гра-
моты каринским татарам на чепецкие земли, 
угодья, луга, реки и озера, пожни и поместья, 
право «ведать и судить людей». Имея приви-
легии, титулованные и нетитулованные слу-
жилые татары на долгое время подчинили 
своей власти местное население. Наивысше-
го предела привилегии татар достигли при 
Иване IV, который искал союзников для во-
йны с Казанским ханством. Многие арские 
князья усердно служили московским царям. 
Однако вскоре после завоевания Казанского 
ханства, уже в 1558 г., привилегии у служи-
лых татар были отняты. Лишившись стату-
са служилых людей, потомки Кара-бека – Ка-
сим, Арслан, Даулят, Дуняш, Абаш – отпра-
вились на поиски свободных земель вверх по 
Чепце, основывая поселения. С этого време-
ни численность татар, постоянно живущих 
в бассейне ср. и верх. Чепцы, стала неуклон-
но возрастать. Вместе с тем на севере Удмур-
тии, регионе многонац., татары на протяже-
нии длительного времени являются третьим 
по численности народом, уступая русским и 
удмуртам. Доля татарского населения в Гла-
зовском уезде в период 2-й пол. XIX – нач. 
ХХ вв. всегда находилась в границах 2–2,5% 
(русских – 61–54%, удмуртов – 36–40%). Рост 
численности татар происходил в силу есте-
ственного воспроизводства и, возможно, ас-
симиляции бесермян. В 1782 г. численность 
татар составила 338 чел., 1834 г. – 2072, 1858 г. 
– 4621, 1871 г. – 5192, 1897 – 7837, в 1907 г. – 
9364 чел. (из них 7072 – в юкаменском кусте и 
2292 чел. – в кестымском), в 1910 г. – 9997 чел. 
Т.о., число татар за 128 лет выросло в 30 раз. 
По данным переписи 1989 г., на тер. сев. р-нов 
Удмуртии проживало 11,5 тыс. татар, из них 
7,2 тыс. были жителями сельских поселений. 
К кон. XIX в. татары Глазовского уезда жили 
более чем в 30 населенных пунктах (татары 
кестымского куста проживали в 8 деревнях, 
юкаменского – в 24).

Социальная структура ч.т. была достаточ-
но подвижной. До реформ 1860–70-х гг. пре-

обладающая их часть, вкл. имамов, относи-
лась к гос. крестьянам. Впоследствии уве-
личилась прослойка интеллигенции (в лице 
имамов и учителей русско-татарских школ) 
и мещан, занимавшихся кустарным ремеслом 
и мелкой торговлей. Представители низшего 
звена администр.-управленческого аппарата, 
проживавшие в татарских селениях, в боль-
шинстве случаев не были татарами. Основ-
ными занятиями населения являлись земле-
делие и животноводство, хотя в сравнении с 
соседними народами у татар земли было не-
много. Напр., в 1891 г. в Глазовском уезде 
большее количество удобной земли на один 
двор находилось у удмуртов (30,5 дес.), за-
тем следовали бесермяне (26), татары (19,9), 
русские (19) и коми-пермяки (17,8 дес.). Ма-
лоземелье, невозможность прокормить се-
мью только работой на собств. участке тол-
кало татар на поиски дополнительной сферы 
деятельности – они занимались поденщиной 
(на заработки уходили в основном на поля 
соседей-удмуртов), отходничеством, кустар-
ными промыслами и торговлей. Среди 4–5% 
ч.т. получили распространение отхожие про-
мыслы (нанимались на работу в качестве из-
возчиков, ямщиков, рабочих на золотых при-
исках, заводах и ж/д).

Формирование мус. ин-тов (мечети и 
мектебе) ч.т. на тер. совр. Удмуртии отно-
сится к кон. XVII в. Первый документаль-
но подтвержденный факт существования 
мечети – мечеть д. Починки, упоминаемая 
в 1744 г. как построенная «в давние време-
на». В 1826 г. в Глазовском уезде действова-
ли 6 мечетей: три соборные (мечети д. Ке-
стым, Палагай, Починки) и три пятивремен-
ные (мечети д.Засеково, Тат. Ключи, Тат. 
Парзи). К 1891–1901 гг., ко времени первой 
волны активного строительства, разрешен-
ные гос-вом мус. храмы были построены так-
же в деревнях: юкаменского куста – мечети 
д. Верх. Дасос, Шафеево, кестымского куста 
– мечети д.Падера, Гордино. Основной мас-
сив соборных мечетей появился сразу после 
1906 г.: в дд. Тат. Парзи (1906), Тат. Ключи, 
Мал. Вениж, Кесшур и Засеково (1907), Ахма-
ди (1910), две новые мечети в д. Кестым (1905, 
1917). В это же время начали работать молит-
венные дома, построенные без разрешения, в 
дд. Мал. Жувам (Иманай), Ниж. Сюрзи (Юну-
сенки), Зяглуд (Кочепиево), Мамлеево, Ворца, 
Унсекшур (Токипи). В итоге к 1917 г. мечети и 
молитвенные дома функционировали в 22 ау-
лах из 31.

Ин-ты этносоциальной инфраструктуры 
татар Глазовского уезда долгое время концен-
трировались в деревнях. Однако в нач. ХХ в. 
и особенно после Февральской революции 
1917 г. началось накопление интеллектуаль-
ных, образовательных и политич. ресурсов 
в г. Глазове. Наиболее показательные приме-
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ры – учреждение Кестымской татаро-мус. 
библиотеки и Глазовского уездного нац. мус. 
Шуро.

В сов. период произошла кардинальная 
ломка всей социальной структуры ч.т. Поя-
вился слой сельской интеллигенции и работ-
ников госучреждений, начался отток населе-
ния в рабочие поселки и города, резко сокра-
тилось число имамов. К 1940-м гг. на тер. сев. 
Удмуртии перестали функционировать все 
мечети (за искл. дд. Тат. Парзи и Падера); их 
возрождение началось только в 1950-е и осо-
бенно в 1990-е гг. Сегодня мечети работают 
в дд. Кестым, Падера, Ахмади Балезинско-
го, Тат. Парзи Глазовского, Починки и Тат. 
Ключи Юкаменского р-нов. Несмотря на не-
уклонно возрастающий процесс урбанизации 
ч.т. (массовая миграция началась в сер. 1950-х 
гг.), первое, а нередко и второе поколение го-
родских мигрантов пытается сохранять в но-
вых условиях старые традиции этнического 
поведения. Это стремление относится в пер-
вую очередь к духовной и нормативной куль-
туре. Так, многими городскими татарами се-
мейные праздники и обряды, как правило, 
справляются на исторической родине.

Коренным изменениям в ХХ в. подвер-
глись внутрисемейные отношения. До 1920-х 
гг. половина всех семей ч.т. относилась к чис-
лу больших, состоящих из 20–30 чел. (как 
правило, семьи родителей и 3–4 женатых сы-
новей). В сов. период произошла нуклеари-
зации семьи, существенно изменились взаи-
моотношения в семье. Сегодня, несмотря на 
интенсивно идущие процессы унификации 
форм семьи и семейных взаимоотношений, 
среди ч.т. сохраняются традиции мус. бра-
косочетания, имянаречения новорожденных, 
захоронения умерших, отмечаются ислам-
ские праздники.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160–230; Она же. О чепец-
ких татарах // Жили люди на Чепце. – Глазов, 2008, с. 
19–49; Она же. Своеобразие этнокультурного облика 
чепецких татар как отражение межэтнического вза-
имодействия // Русский язык в тюрко-славянских этно-
культурных взаимодействиях (Этнологические очерки). 
– М, 2005; Она же. Семейная обрядность чепецких та-
тар (сер. XIX–XX в.). – Ижевск, 2003; Она же. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность: История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008; Луппов П.Н. О бесермянах // О бесер-
мянах: сб. статей. – Ижевск, 1997; Новое в этнографи-
ческих исследованиях татарского народа: сб. статей 
– Казань, 1978; Сыркина И.А., Касимова Д.Г. Загадки не-
загадочного народа: историко-этнографические очерки 
о чепецких татарах. – Глазов, 1994.

Д.К.

«Чикертке» («Стрекоза») – первый 
литературно-сатирический иллюстрирован-
ный журнал на татарском яз. Выходил с 23.04 
по 22.10.1906 г. в Оренбурге 1 раз в неделю 
в качестве приложения к русскому журналу 
«Саранча» (5 номеров). Издатель и редактор 
– П.А. Александров, карикатурист – Л. Му-
стафин.

Лит.: Рамиев И. Вакытлы татар матбугаты (Аль-
бом). 1905–1925. – Казань, 1926; Татарский энциклопе-
дический словарь. – Казань, 1998, с. 648.

Д.Д.

«Чукеч» («Молот») – обществ.-политич. 
и литературно-сатирический иллюстриро-
ванный журнал на татарском яз. Выходил с 
22.06.1906 по март 1910 г. в Оренбурге 2 раза 
в месяц (78 номеров). Издатель – Т.С. Соло-
вьев, редакторы – Т.С. Соловьев, М.С. Алма-
ев, З. Башири. 

Лит.: Рамиев И. Вакытлы татар матбугаты (Аль-
бом). 1905–1925. – Казань, 1926; Татарский энциклопе-
дический словарь. – Казань, 1998, с. 625.

Д.Д.

Ш

Шагиахметов Махмуд Шагинурович 
(1888, д. Биштяки Уфимского уезда Уфим-
ской губ. – после 1956) – советский гос. и во-
енный деятель. Из крестьян. Окончил началь-
ную школу в д. Бузовьязы, уфимское медре-
се «Усмания» (1909). В 1909–12 гг. служил в 
армии. С 1912 г. – учился на бухгалтерских 
курсах в Уфе. Участник I мировой войны, 
рядовой 158-го Кутаисского пехотного пол-
ка. На фронте вступил в партию эсеров, уча-
ствовал в агитационной деятельности. После 
Февральской революции 1917 г. – член пол-
кового комитета. С лета 1917 г. – занимался 
революционной работой в Уфимском гарни-
зоне. Член Уфимского губ. Совета, его воен-
ной секции, комиссар Уфимской городской 
коммуны. Формировал башкиро-татарские 
красногвардейские отряды. С весны 1918 г. – 
в Оренбурге. После захвата города белогвар-
дейскими частями вел подпольную работу. С 
марта 1919 г. – в рядах Красной армии: коман-
дир отряда, батальона, начальник подотдела 
формирования татаро-башкирских частей от-
дела формирования стрелковых частей шта-
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ба 5-й армии. Член РКП(б) с 1919 г. Принимал 
участие в боях на тер. Урала. С января 1920 
г. – командир татарского запасного полка. На-
гражден орденом Красного Знамени. После 
окончания Гражданской войны – представи-
тель Татарской АССР при ВЦИК, ответствен-
ный секретарь ЦИК Башкирской АССР и др. 
С 1956 г. – на пенсии.

Лит.: Асабин Е.П. Под знаменем революции. – Уфа, 
1991; Борцы за счастье народное. Книга 2. – Казань, 
1983; За власть народную. – Уфа, 1989; Плотников И.Ф. 
Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). Энциклопе-
дия и библиография. Т. 2. – Екатеринбург, 2007, с. 182.

С.Р.

Шаехбаба б. Гульахмад ад-Дагестани 
(?–12.06.1889) – религиозный деятель. Род. в 
ауле Маграка близ Дербента. Его дед Шаех-
корбан был турком; младенцем осиротев во 
время Русско-турецкой войны, он был усы-
новлен кавказцем Шаехмахмудом (прадед ко-
торого Шаехшам происходил из Сирии).

Ш. принимал участие в антиколониаль-
ной борьбе имама Шамиля, за участие в Дер-
бентском восстании был сослан на каторж-
ные работы в Пермь, затем на вольное посе-
ление в д. Молвино (Мулла-иле) Свияжско-
го уезда Казанской губ. Там он женился на 
Фатыме – дочери местного ишана Валида из 
рода Тамты-Хытайи. Родственники жены Ш. 
жили в д. Кестым Глазовского уезда Вятской 
губ., поэтому он часто бывал гостем в этой и 
др. окрестных деревнях и остался в народной 
памяти как авлия – святой. Ш. ездил по ме-
стам компактного проживания татар, распро-
страняя ислам. По преданию, он показывал 
людям разл. чудеса, предсказывал события. 
Согласно семейному преданию, в 1889 г., от-
правляясь в очередное путешествие, он пред-
упредил свою семью, что это будет в посл. 
раз и что он умрет в Перми, назвав даже дату 
смерти. Его предсказание сбылось – Ш. умер 
в Перми, завещав похоронить его на мус. 
кладбище Перми «Зирэт». На могилу Ш. был 
установлен мраморный памятник с его родос-
ловной. Могила Ш. превратилась в место зия-
рата мусульман.

Лит.: Воспоминания Амины Шаехахмедовны Каси-
мовой. Записаны в 2005 г. И.Х. Касимовым; Эпитафия 
Шаехбаба бине Гульахмад Аль-Дагыстани в переводе 
И.Х. Касимова.

И.К.

Шаймарданов Габдулла Хуснуллович 
(р. 29.03.1964) – председатель Совета имамов 
общин Челябинской обл., работающих под 
юрисдикцией Совета муфтиев России (СМР). 

Род. в с. Муслюмово Кунашакского р-на Челя-
бинской обл. в религиозной крестьянской се-
мье. После окончания школы и ПТУ г. Озер-
ска проходил срочную службу в рядах ВС 
СССР, окончил среднюю школу милиции Че-
лябинска. Всю трудовую жизнь до выхода на 
пенсию проработал в милиции: в отделе ве-
домственной милиции при УВД г. Озерска, 
инспектором по охране роты милиции при 
УВД, внештатным инспектором по делам не-
совершеннолетних правонарушителей. Пен-
сионер МВД.

После выхода на пенсию открыл и соз-
дал религиозную мус. общину в г. Озерске, 
став ее председателем и имамом. Обучал-
ся в Российском исламском ун-те им. Р. Фах-
ретдина (Уфа), постоянно занимается само-
обучением под руководством опытных и об-
разованных имамов Башкортостана и Челя-
бинской обл. Член Обществ. палаты Озер-
ского городского округа, председатель Со-
вета имамов общин, работающих под юрис-
дикцией СМР, член Совета движения «Рос-
сийское исламское наследие» (РИН), предсе-
датель Татаро-башкирского центра Озерско-
го городского округа. Часто публикует статьи 
на сайтах РИН, «Исламские новости», «Ис-
лам в РФ», «Ислам в Татарстане», «Наш Ис-
лам», в газетах «Челябинский рабочий», «Ме-
дина аль-Ислам» и «Озерский вестник». Же-
нат, имеет сына.

А.С.

Шаймарданов Наиль Залилович (р. 
11.02.1954) – обществ. деятель, политик. Род. 
в д. Игинчиляр Параньгинского р-на Марий-
ской АССР. Из рабоче-крестьянской семьи. В 
1976 г. окончил Свердловский гос. с/х ин-т. 
В 1976–77 гг. работал начальником участка 
в совхозе «Горноуральский» Пригородного 
р-на Свердловской обл. В 1977–78 гг. служил 
в Забайкальском военном округе (Читинская 
обл.). После увольнения в запас работал гл. 
зоотехником в Свердловском обл. обществе 
животноводов, в 1982–96 гг. являлся зав. от-
делом Федерации профсоюзов Свердловской 
обл. С 1996 г. – депутат облдумы, затем зам. 
председателя облдумы. К.э.н.

Активно участвует в религиозной и об-
ществ. жизни. Представляет законодатель-
ную ветвь власти на большинстве меро-
приятий, связанных с исламом или жизнью 
татаро-башкирского сообщества региона. 
Председатель Совета по эксплуатации, стро-
ительству и ремонту молельных домов и ме-
четей Свердловской обл. В 2008 г. совершил 
хадж. Женат, имеет двоих детей. Сын Ринат 
– руководитель исламской телепрограммы 
«Истина», выпускаемой телестудией «Мана-
ра».
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Лит.: На Среднем Урале подвели итоги хаджа. – 
http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/6985/; Треть 
мечетей Свердловской области еще только строится 
или уже нуждается в ремонте и реконструкции. – http://
www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/6983/; Шаймарданов 
Н.С. // Кто есть кто на Среднем Урале. Вып. 1. – Екате-
ринбург, 1998, с. 419; Шаймарданов Наиль Залилович. – 
http://www.amurpolit.ru/lib/persons/person_351.html.

К.Ш.

Шаймиев Фарид Шаймухаметович 
(16.03.1930, с. Тургаево Балтачевского р-на 
Башкирской АССР – ?) – религиозный дея-
тель. В 1948 г. окончил сельскую 7-летнюю 
школу. В 1948–52 гг. работал в колхозе. В 
1955 г. закончил 3-годичную профтехшколу 
по специальности «обувщик» в г. Бирске. В 
1955 г. направлен ДУМЕС на обучение в бу-
харское медресе «Мир-и-Араб» и зачислен на 
полное обеспечение ДУМ Ср. Азии и Казах-
стана. Закончив два курса, по состоянию здо-
ровья был вынужден вернуться в Уфу, где ра-
ботал в аппарате ДУМЕС техническим се-
кретарем. В 1958 г. по предложению муфтия 
Ш.Ш. Хиялетдинова направлен на практику 
в Оренбург для помощи престарелому мулле 
А.С. Муртазину. До 1972 г. работал в Центр. 
соборной мечети г. Оренбурга на должности 
секретаря исполнительного органа общества 
мусульман. В будни проводил богослужения, 
замещая муллу. Официально числился сторо-
жем и кочегаром. С 1967 г. одновременно ра-
ботал в сторожевой пожарной охране облки-
новидео. В 1972 г. избран председателем ис-
полнительного органа мус. прихода. В 1980 г. 
совершил хадж. С 1994 г. был имам-хатыбом 
мечети в с. Нежинка Оренб. р-на и обл., чле-
ном обществ. совета села, многое сделал для 
восстановления мечети и благоустройства 
прилегающей территории.

Лит.: ГАОО, ф. 617, оп. 1, д. 240, л. 127; Габдулга-
фарова И.М. Фарид Шаймухаметович Шаймиев // Край 
Оренбургский. Праведной дорогой ислама. – Оренбург, 
2007, с. 125–26.

К.М., Д.Д.

Шайханов Марат Кашафович (р. 
23.06.1939) – религиозный деятель. Род. в д. 
Усть-Баяк Красноуфимского р-на Свердлов-
ской обл. в семье учителей. В 1955 г. окончил 
Красноуфимское медучилище, после чего 
в проходил срочную военную службу в ар-
мии в качестве фельдшера полка. Окончил 
Свердловский мед. ун-т (1967). В течение 13 
лет работал врачом реанимации гор. клини-
ческой больницы № 1. В 1978 г. аттестовал-

ся и в 1991 г. окончил службу в звании майора 
медслужбы. Переехал в д. Усть-Баяк. Выйдя 
на пенсию, стал читать Коран, самостоятель-
но освоил арабский шрифт. В 1997 г. окончил 
одно из казанских медресе.

Указом председателя Регионального 
ДУМ Свердловской обл. С.С. Сайдулина от 
14.01.1998 г. назначен имам-хатыбом д. Усть-
Баяк, с 31.12.2002 г. – имам-хатыб Красноу-
фимского р-на. Совмещает религиозную дея-
тельность с врачебным делом. В 2005 г. посту-
пил на работу зав. отделением амбулатории с. 
Рахмангулово. 14.03.06 г. окончил Урал. гос. 
медакадемию. В 2007 г. совершил хадж. Удо-
стоен ряда госнаград и значительного числа 
почетных грамот. Женат, имеет двоих детей.

Лит.: Шайханов М.К. // Урал карчыгасы. – Екате-
ринбург, 09.2006, с. 4.

К.Ш.

Шакаев Габдулла Юмабаевич 
(18.09.1937–21.10.2005) – первый муфтий 
(1992–2005) Челябинской и Курганской обл. 
Род. в д. Калиновка Красноармейского р-на 
Челябинской обл. С 15 лет начал работать на 
Челябинском станкостроительном заводе им. 
С. Орджоникидзе. В 1956–59 гг. служил в ар-
мии на Семипалатинском полигоне, когда там 
проводились испытания ядерного оружия. 
Ветеран подразделения особого риска. После 
службы работал химиком-дозиметристом, 
дегазатором, затем вернулся на завод. В 1970 
г. окончил школу мастеров станкостроитель-
ного завода, трудился на рабочих специаль-
ностях до 1997 г.

С 1992 г. – муфтий Челябинской и Курган-
ской обл. юрисдикции ЦДУМ, с 2001 г. – муф-
тий Челябинской обл. За время его руковод-
ства верующими более чем в 10 раз возросло 
количество мус. общин, велось интенсивное 
строительство новых мечетей. Мусульмане 
обоих регионов отмечают его отзывчивость, 
сердечность, жизненную мудрость и терпи-
мость. По воспоминаниям работавших с ним, 
«это был муфтий своего времени, который и 
был нужен для возрождения ислама в Челя-
бинской обл». Ш. является одним из иници-
аторов заключения Соглашения о сотрудни-
честве между администрацией Челябинской 
обл. и ЦДУМ в культурно-образовательной и 
социально-экономической сферах 1998 г. По 
мнению губернатора Челябинской обл. П. 
Сумина, «своей деятельностью в служении 
исламу Ш. внес большой вклад в созидание 
мира и обществ. согласия на Юж. Урале».

Член координационного совета по взаи-
модействию с религиозными объединениями 
при главе Челябинска. Входил в состав Сове-
та по реализации свободы совести и религи-
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озных объединений при полпреде президента 
РФ в УрФО. Активно участвовал в культур-
ной и социально-политич. жизни Курганской 
и Челябинской обл. Последовательно высту-
пал за стабильность гос.-конфессиональных 
отношений, сохранение гражданского мира, 
против идей распространения религиозного 
экстремизма на Юж. Урале и в Зауралье.

Погиб в автокатастрофе по дороге в Уфу 
вместе с муфтием Курганской обл. Р. Ишму-
хаметовым. Похоронен в с. Таукаево Красно-
армейского р-на Челябинской обл. Был женат, 
воспитал троих детей.

Лит.: Беседина М. Погибли муфтии // Челябин-
ский рабочий. – 22.10.2005; Бушков М. Раввин – на юби-
лей, муфтий – на похороны // Челябинский рабочий – 
23.11.2005; Валерьева О. Габдулла-хажи хазрат Шакаев, 
главный муфтий Челябинской и Курганской областей: 
«Я три года служил на Семипалатинском полигоне. 
Мы испытывали атомную бомбу». – http://www.portal-
credo.ru/site/?act=monitor&id=2561; Сабиров М.Н., Сляд-
нев М.И. Шакаев Г.Ю. // Челябинская область. Энцикло-
педия. Т. 7 / Гл. ред. К.Н. Бочкарев. – Челябинск, 2006, 
с.349; Чистосердова Н. Юбилей муфтия // Челябинский 
рабочий – 18.09.2002; Шакаев Г. Цель одна – процвета-
ние России // Челябинский рабочий. – 16.04.2005.

К.Ш., М.Б.

Шакиров Ульфат Мухаметьянович (р. 
13.04.1934) – имам-мухтасиб Магнитогорска 
(с 2004 г.) Род. в д. Сабанаево Дюртюлинско-
го р-на Башкирской АССР в семье муллы М. 
Шакирова. Был воспитан в традициях исла-
ма. Служил в армии в 1962–65 гг. Окончил 
Магнитогорский горно-металлургический 
ин-т по специальности «инженер-химик». Ра-
ботал на Магнитогорском металлургическом 
комбинате мастером, начальником отдела. 
В годы работы на комбинате неоднократно 
предлагал рационализаторские решения. Ве-
теран труда. Продолжил дело отца по возрож-
дению ислама в Магнитогорске. Окончив ме-
дресе им. Р. Фахретдина (Уфа), в 1994 г. был 
назначен имамом прихода № 92.

Ш. – инициатор и вдохновитель строи-
тельства соборной мечети г. Магнитогор-
ска. В 2004 г. был назначен имам-мухтасибом 
Магнитогорска. После гибели Г. Шакае-
ва в ноябре 2005 г. в течение 40 дней испол-
нял обязанности председателя Регионального 
ДУМ Челябинской обл. Член городского об-
ществ. совета. Награжден орденом Трудовой 
славы, медалью «За добросовестный труд». 4 
раза совершал хадж. Женат, имеет двоих де-
тей и троих внуков.

Лит.: Ульфат-хазрат Шакиров: Хоккеисты не 
должны быть в ответе за фанатиков от спорта. – 
http://www.regions.ru/news/2068755/print/; Янковская М. 

Имам-мухтасиб Магнитогорска Ульфат Шакиров под-
готовит нового главу мусульманских общин Южного 
Урала. – http://www.nr2.ru/chel/47158.html.

А.С.

Шамигулов Гали Камалетдинович 
(1890, Стерлитамак – 1959) – советский пар-
тийный и гос. деятель. Из крестьян, рабочий 
на стерлитамакском предприятии, приказчик 
в г. Кургане. Член РСДРП(б) с 1910 г. Вел аги-
тационную работу в Челябинске, Верх. Уфа-
лее и Кыштыме. После Февральской рево-
люции 1917 г. – член Челябинского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и комите-
та РСДРП(б). Один из инициаторов создания 
Татарской социал-демократической партии, 
входил в состав ее Центр. испол. комитета. В 
Челябинске руководил Татаро-башкирской 
группой. Летом 1917 г. переехал в Уфу, где 
стал членом губкома РСДРП(б). Во главе 
красногвардейского Татаро-башкирского от-
ряда сражался с дутовцами. С 1918 г. – член 
Оренб. губ. комитета партии, член исполко-
ма Оренб. губсовета. Выступал против об-
разования Башкирской нац. республики. Ак-
тивный участник Гражданской войны на Юж. 
Урале: политработник интернац. бригады, 
зам. нач. политотделов Туркестанской, 1-й 
армий и Юж. группы войск Вост. фронта. В 
1920–22 гг. – член Башкирского обкома пар-
тии, председатель ЦИК, Совнаркома Башкир-
ской АССР. В 1922–23 гг. работал в аппарате 
ЦК ВКП(б). С 1924 г. – на партийной рабо-
те на Урале и Украине. Окончил Ивановский 
текстильный ин-т (1937). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. С 1951 г. – пер-
сональный пенсионер.

Лит.: Асабин Е.П. Под знаменем революции. – Уфа, 
1991; Кузырев Р.У. Имена, ставшие легендами. – Уфа, 
1977; Моисеев А.П. Шамигулов Гали Камалетдинович. 
– http://www.book-сhel.ru/ind.php?what=card&id=4543; 
Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале (1917–
1922 гг.). Энциклопедия и библиография. Т. 2. – Екате-
ринбург, 2007, с. 182–83.

С.Р.

Шамсутдинов Искандар Мухаммед-
валеевич (р. 01.12.1935, Троицк) – троиц-
кий журналист (псевд. И. Тимуров), краевед. 
После окончания школы в 1952–61 гг. рабо-
тал мастером на Троицкой фабрике модель-
ной обуви. С 1957 г. – член редколлегии фа-
бричной стенгазеты. С 1958 г. фотоработы 
Ш. стали печататься в городской газете «Впе-
ред». В 1961–64 гг. – станочник на Троиц-
ком дизельном заводе, одновременно внеш-
татный фотокорреспондент газеты «Впе-
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ред». С 1964 по 1995 г. – штатный фотокор-
респондент издания. Член Союза журнали-
стов России с 1968 г. Материалы Ш. публи-
ковались не только в местной и областной пе-
чати, но также на страницах газет Башкорто-
стана и Татарстана, во многих советских ве-
домственных журналах («Женщины мира», 
«Уральские нивы», «Пожарное дело» и др.). В 
1974 г. имеет персональную выставку фото-
работ. Начав с небольших текстов – коммен-
тариев к своим снимкам, перешел к публика-
циям статей и очерков. Стал мастером крити-
ческого жанра, в посл. два десятилетия напе-
чатал немало острых публицистических ма-
териалов и аналитических заметок в газетах 
«Вперед», «Комсомолец», «Челябинский ра-
бочий». Начав с рассказов о знатных земля-
ках, своих современниках, в 1990-х гг. пере-
шел к своей основной теме – популяризации 
истории Троицка, повествованию об извест-
ных людях прошлого. Первая серия подоб-
ных очерков из 9 частей была опубликована 
в 1991 г. в газете «Вперед». Итогом многолет-
ней работы по сбору краеведческих материа-
лов стало участие в качестве соавтора в напи-
сании трех книг.

Находясь на пенсии, продолжает сотруд-
ничество с местными изданиями и редакци-
ей регионального приложения для читате-
лей Челябинской и Курганской обл. «Аргу-
менты и факты в Челябинске». Имеет грамо-
ты областной организации Союза журнали-
стов России.

Соч.: Шамсутдинов И. По Великому Шёлковому 
пути // Вперед. – Троицк, 3.08.1991; Скобелкин Е., Шам-
сутдинов И. Возвращаясь к прошлому. – Троицк, 1993; 
Скобелкин Е.И., Шамсутдинов И.В. Вклад троичан в ве-
ликую победу. – Троицк, 1995; Абубакирова М.Т., Шам-
сутдинов И.В., Хасанжанова Р.В. Историю оставить 
народу своему. – Троицк, 2002.

Р. Гиз.

Шангареев Исмагил Калямутдинович 
(р. 1956, Ростов-на-Дону) – религиозный де-
ятель. Род. в многодетной татарской семье. 
Отец Калямутдин Шангареев был имам-
хатыбом местной соборной мечети, за кри-
тику властей во время событий в Новочер-
касске сидел в тюрьме, в 1964 г. занял пост 
имам-хатыба одной из мечети Пермской обл., 
в 1977 г. переехал в с. Алькино Похвистнев-
ского р-на Самарской обл., где также стал 
имам-хатыбом местной мечети; в конце сво-
ей жизни он вернулся на родину своих пред-
ков – в с. Асекеево Оренб. обл.

Ш. учился основам религии у отца. После 
службы в армии в 1978 г. обосновался в г. Бу-
гуруслане Оренб. обл., наладил здесь патент-
ное производство аудиокассет на основе со-

глашения, заключенного им с казанским за-
водом «ТаСМА» – ведущим советским произ-
водителем этой продукции. Фактически в Бу-
гуруслане появился филиал этого завода, воз-
главленный Ш.

Во 2-й пол. 1980-х гг. Ш. намеревался соз-
дать фильм, посвященный жизни сов. мус. со-
общества. Его сценарий под условным назва-
нием «Полумесяц и молот» был написан в Бу-
гуруслане одним из местных татарских ин-
теллигентов. Хотя фильм так и не стал реаль-
ностью, работа над этим проектом позволи-
ла Ш. познакомиться с американским режис-
сером и посетить США. Там, помимо проче-
го, он интересовался и жизнью местной мус. 
общины.

Решающим толчком в обращении к ре-
лигии стала встреча Ш. с председателем ДУ-
МЕС муфтием Т. Таджутдином (поводом для 
знакомства стал дар отца Ш. главе ДУМЕС 
собрания собств. религиозных книг). В 1990 
г. Ш. совершил хадж, а затем вместе с Т. Тад-
жутдином и Р. Гайнутдином посетил Объе-
диненные Арабские Эмираты и Иерусалим 
в составе делегации мусульман, христиан и 
иудеев. В том же году Ш. поступил на уче-
бу в уфимское медресе, а спустя три года по-
лучил саудовскую стипендию, позволившую 
ему стать студентом фак-та богословия Ис-
ламского ун-та им. имама Мухаммада б. Са-
уда в Эр-Рияде.

Инициированное Ш. строительство в Бу-
гуруслане медресе «Аль-Фуркан» было за-
кончено в кон. октября 1994 г., учебное заве-
дение, ректором которого затем стал Ш., от-
крыло двери перед первыми студентами в но-
ябре того же года. В дальнейшем в Бугурусла-
не было открыто и женское мус. учебное за-
ведение «Маахад Аль-Хидая ли аль-банат» 
(«Ин-т [духовного] руководства для деву-
шек»). Строительство было осуществлено 
«на средства религиозных конфессий араб-
ских и мус. стран (Саудовской Аравии. – 
Авт.), пожертвования прихожан, спонсорство 
организаций, предприятий, банков, предпри-
нимателей», среди которых Ш. особо выде-
лил двух местных татарских бизнесменов и 
бугурусланский коммерческий банк «Спут-
ник». Основание медресе заложило основу 
для превращения Бугуруслана в один из цен-
тров ислама Оренб. обл. В декабре 1994 г. по-
сле выхода из-под юрисдикции ДУМ Оренб. 
обл. (Оренб. муфтията) нескольких общин 
северо-запада области Ш. возглавил Бугурус-
ланский муфтият. Его центром стала новая 
соборная мечеть Бугуруслана, строительство 
которой, осуществленное Ш., было заверше-
но в сентябре 1998 г.

С 2001 г. Ш. стал жить в Москве, став ру-
ководителем «Ассоциации мечетей России» и 
сопредседателем Совета муфтиев России, со-
хранив за собой пост главы Бугурусланско-
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го муфтията. В это время активно участво-
вал в обществ. акциях (конференции, встре-
чи, симпозиумы) в России и за рубежом, на-
правленных против антиисламской пропа-
ганды. Одной из форм этого участия стал из-
данный в 2003 г. под редакцией Ш. сборник 
русских переводов фетв саудовских законо-
учителей «Ислам против терроризма», вы-
шедший под грифом СМР и «Ассоциации ме-
четей России». Это обстоятельство вызвало 
противоречивую оценку действий Ш.

В 2006 г. после ареста и осуждения его 
брата Мансура Ш. создал Исламский право-
защитный центр, развивавший отношения с 
неформальными организациями российских 
правозащитников (центром «Мемориал» и 
Московской хельсинкской группой). В са-
мой Оренб. обл. развернулась жесткая кампа-
ния, направленная против Ш., обвинявшего-
ся в распространении идеи и практики «вах-
хабизма».

В кон. августа 2007 г. на созванном по 
инициативе Ш. (но состоявшемся без его уча-
стия) внеочередном съезде Бугурусланско-
го муфтията было заявлено, что Ш. сложил с 
себя полномочия его главы «в связи с отъез-
дом на постоянное место жительства за гра-
ницу» (в ОАЭ).

Лит.: Косач Г.Г. Ислам в Оренбургской области. – 
М., Логос, 2008; Он же. Муфтият российского постсо-
ветского региона: становление и эволюция // Вестник 
Евразии. – М., 2000, № 2.

Г.К.

«Шанс» – женский клуб, обществ. ор-
ганизация мусульманок Екатеринбурга и 
Свердловской обл. Образован в кон. февраля 
2009 г. при содействии Казыятского управ-
ления мусульман Свердловской обл. Предсе-
датель – Розалия Ахматова. Основные цели 
организации – обучение и просвещение 
женщин-мусульманок, знакомство их друг с 
другом, создание исламской инфраструкту-
ры. Проводятся еженедельные собрания, на 
которых активистки организации обсужда-
ют актуальные вопросы, обучаются кройке и 
шитью, проектированию мус. женской одеж-
ды. Активистки организации активно уча-
ствуют в научно-практических конференци-
ях, проводят социально значимые меропри-
ятия, в т.ч. встречи с ветеранами, лекции на 
тему «Женщина в исламе». В марте 2009 г. 
была достигнута договоренность о координа-
ции деятельности организации с мусульман-
ками Тюмени. В планах клуба – участие в ор-
ганизации и проведении международных и 
региональных конкурсов мус. моды, участие 
в межконфессиональном диалоге, организа-
ция женской рубрике в газете «Истина», соз-

дание собств. интернет-сайта и мус. детсада.

Лит.: Мусульманки Екатеринбурга открыты 
для сотрудничества и диалога. – http://www.islamrf.ru/
news/rusnews/russia/7452/; Мусульманки Тюмени и Ека-
теринбурга договорились о совместных действиях. 
– http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/7871/; Ста-
ростин А.С. Мусульманки Екатеринбурга создали пер-
вый в городе женский клуб. – http://www.islamrf.ru/news/
reportages/umma/7366/.

А.С.

Шарафеев Халим Хатыбович (р. 
14.07.1960, г. Зеленодольск Татарской АССР) 
– религиозный деятель. Окончил Пермский 
гос. медицинский ин-т (1987). 02.06.2008 г. на-
значен советником председателя ДУМ Перм-
ского края по социальной и экономической 
политике. Является председателем совета 
мус. потребительского общества «Баракат».

Ил. В., Н.С.

Шарафулин Марс Мансурович (р. 1969, 
ст. Шипелово Белоярского р-на Свердловской 
обл.) – обществ. деятель, меценат. Из рабо-
чей семьи. После окончания школы был при-
зван в армию. После увольнения в запас за-
нялся предпринимательской деятельностью в 
сфере производства одежды, затем охранной 
деятельностью, производством стройматери-
алов и строительством. Окончил Уральскую 
гос. юридическую академию. В июле 1997 г. 
избран председателем Нац.-культурной авто-
номии татар Свердловской обл. (НКАТ СО). 
Немало сделал для исламского возрождения 
на Ср. Урале. В частности, участвовал в фи-
нансировании строительства мечети «Ма-
улид» Екатеринбурга на ул. Воронежской 
в 1994 г. (см. Мус. община Екатеринбурга), 
участвовал в выпуске татарской газеты «Як-
таш», где значительное внимание уделялось 
исламу, а также в работе благотв. фонда «Як-
таш». В 2001 г. Ш. создал фонд содействия 
строительству мечетей «Абульхайр» («Творя-
щий добро»), благодаря которому было нача-
то строительство мечети «Рамазан» в м/р-не 
«Химмаш» Екатеринбурга. Финансировал 
строительство мечетей в гг. Асбест и Ревда 
Свердловской обл. Работающая при возглав-
ляемой им автономии студия «НКАТ-медиа» 
выпускает телепрограмму «Ислам сегодня». 
Финансирует ежегодные ифтары в Екатерин-
бурге, на которых лидеры мус. общин и чле-
ны обл. прав-ва обсуждают актуальные во-
просы развития уральской уммы. В кон. 1990-
х г. поддерживал деятельность ДУМ АЧР на 
Урале, активно участвовал в исламской поли-
тич. и экономической жизни страны: в 1999 
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г. НКАТ СО вошла в общерос. союз обществ. 
объединений «Меджлис», на базе НКАТ в 
2001 г. было создано региональное отделение 
движения «Рефах», в 2003 г. – отделение «Ев-
разийской партии». В 2006 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Основные 
направления развития нац. политики РФ на 
совр. этапе». В 2009 г. возглавил представи-
тельство Фонда содействия развития регио-
нов в Екатеринбурге. Член консультативного 
совета по делам национальностей при губер-
наторе Свердловской обл. Указом президента 
РТ от 30.06.2005 г. награжден медалью «В па-
мять 1000-летия Казани». Женат, имеет тро-
их детей.

Лит.: ОО НКАТ СО. – http://www.ethnoinfo.ru/view_
text/id/126.htm; Панова А. Марс Шарафулин готов по-
мочь сотрудникам Павла Федулева. Профсоюзы: «Мы 
очень на него надеемся!». – http://www.ura.ru/content/
svrd/02-12-2008/news/48142.html; Татарской автоно-
мии Среднего Урала – 10 лет: что сделано, что пред-
стоит сделать. – http://www.islamrf.ru/news/rusnews/
russia/776/; Шарафулин М.М. Нации и национальная по-
литика. – Екатеринбург, 2006; Шарафулин М.М. Основ-
ные направления развития национальной политики Рос-
сийской Федерации на современном этапе: автореф. 
дисс. ... канд. полит. наук. – Екатеринбург, 2006.

К.Ш.

Шарафутдинов Фарук Шарафутдино-
вич (1891, с. Трюк-Тямти ныне Тюлячинско-
го р-на Респ. Татарстан – после 1956) – рели-
гиозный деятель. Сын муллы. После оконча-
ния медресе с 1920 г. служил имамом в с. Ко-
вали ныне Пестречинского р-на Татарстана. 
За выступление в защиту своего брата-муллы 
13.10.1929 г. арестован, а 5.02.1930 г. пригово-
рен тройкой ГПУ ТАССР по ст. «антиколхоз-
ная религиозная агитация» к 5 годам концла-
герей (г. Котлас). С 1946 г. служил муллой в 
гг. Чистополе, Казани и Троицке. В мае 1954 
г. переведен на должность имама Чкаловской 
мечети (Центр. соборная мечеть г. Оренбур-
га), одновременно был мухтасибом Чкалов-
ской (Оренб.) и Куйбышевской обл. В том же 
году совершил хадж в Мекку. При нем сокра-
тилась посещаемость мечети в обычные дни 
до 10–15 чел., однако на пятничную молит-
ву стало собираться гораздо больше людей – 
до 600–700 верующих за счет жителей окра-
ин города и сельских р-нов. Увеличение по-
жертвований почти в 2 раза позволило осуще-
ствить ремонт мечети, были проведены элек-
тричество и водопровод для омовения перед 
молитвой, 35 тыс. руб. потрачено на обнесе-
ние мечети забором, отремонтирован и окра-
шен минарет, на нем впервые установлена 
световая сигнализация для оповещения веру-
ющих о времени приема пищи во время по-

ста. Однако именно на материальной почве у 
муллы возникли трения с исполнительным 
органом, и в ноябре 1956 г. Ш. получил новое 
назначение в Омск.

Лит.: Моргунов К.А. Реализация этноконфесси-
ональной политики и религиозная жизнь мусульман 
Оренбуржья (1944–1980 гг.) // Государственное и му-
ниципальное управление: Ученые записки. – Оренбург, 
2005, с. 10–24.

К.М., Д.Д.

Шарипов Альфит (Абдулла) Асхато-
вич (р. 31.07.1972, с. Озерки Илекского р-на 
Оренб. обл.). – религиозный деятель, дирек-
тор медресе «Хусаиния» (Оренбург). В 1987 
г. приехал в Оренбург, где поступил учиться 
в ж/д училище № 12 на пом. машиниста те-
пловоза. По его окончании в 1990 г. устро-
ился на работу автослесарем в автоколонну 
1173. В 1992–94 гг. получил религиозное об-
разование в медресе «Хусаиния», в 1994 г. на-
значен 2-м муэдзином Центр. соборной мече-
ти г.Оренбурга, в 1994–95 гг. по направлению 
Исламского культурного центра России про-
шел стажировку в ун-те Исламского призыва 
(Ливия, г. Триполи). По возвращении с 1995 
г. работает имамом и мударрисом Центр. со-
борной мечети Оренбурга. В 1996–98 гг. по 
совместительству преподавал арабскую гра-
фику и основы ислама в татарской школе № 
38. В 1996–2002 г. заочно учился на юридиче-
ском фак-те Оренб. гос. ун-та, получив специ-
альность «юрист». В 1998 г. окончил Казан-
ское высшее мус. медресе им. 1000-летия при-
нятия ислама, получив высшее религиозное 
образование по специальности «исламовед, 
преподаватель-переводчик арабского яз.». С 
1995 г. работает одним из ведущих препода-
вателей медресе «Хусаиния» на очном, заоч-
ном и вечернем отделениях, а с 2000 г. назна-
чен его директором. В 1998 г. впервые совер-
шил хадж, в 2007 г. – второй раз в качестве ру-
ководителя группы паломников. В 2001 г. по 
направлению ЦДУМ России в течение трех 
месяцев находился на стажировке в г. Конья 
(Турция) на курсах по изучению турецко-
го яз. С 2006 г. и по наст. время является чле-
ном Обществ. совета при управлении Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Оренб. обл. С 2007 г. по совме-
стительству преподает дисциплины «Мир 
ислама», «Арабский яз.», «Основы традици-
онного ислама» на кафедре религиоведения 
и теологии фак-та гуманитарных и социаль-
ных наук Оренб. гос. ун-та. В феврале 2009 
г. снова посетил Турцию в рамках недельного 
семинара-тренинга «Мус.-христианский диа-
лог по профилактике ВИЧ и СПИДа». Женат, 
воспитывает троих детей в духе ислама.
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И. Каскинов, Д.Д.

Шарипов Хакимьян (Абдулхаким) Ша-
ихович (р. 25.11.1955) – религиозный дея-
тель. Род. в д. Нов. Ямурзино Балтачевского 
р-на Башкирской АССР в крестьянской рели-
гиозной семье. Окончил энергетический тех-
никум в г. Бирске по обслуживанию газового 
оборудования. Окончил школу младших ави-
ационных специалистов, в 1974–76 гг. служил 
в армии механиком по самолетам и двигате-
лям. Работал в средней школе д. Нов. Ямур-
зино преподавателем физкультуры. В 1978 г. 
переехал в Свердловксую обл. Работал на Бо-
родулинской птицефабрике шофером, опера-
тором газовой службы.

В 1999 г. жителями пос. Октябрьский из-
бран имам-хатыбом. Организовал строитель-
ство мечети, завершенное в 2003 г. В 2002–06 
гг. учился в медресе «Галия» (Уфа). Имам-
мухтасиб Сысертского р-на от ДУМ АЧР, 
зам. председателя Казыятского управления 
мусульман Свердловской обл. по строитель-
ству, ремонту и эксплуатации мечетей. Вла-
деет казахским, узбекским яз. В 2007 г. совер-
шил хадж. Принимает активное участие в об-
ществ. жизни. Женат, имеет 2 детей.

Лит.: Старостин А. Зимний вояж по мечетям Ура-
ла. – http://www.islamrf.ru/news/reportages/umma/6320/; 
Треть мечетей Свердловской области еще только стро-
ится или уже нуждается в ремонте и реконструкции. 
– http://www.islam.ru/rus/2009-02-5/?single=25051?print_
page.

А.С.

Шариповы – династия мус. предприни-
мателей и обществ.деятелей. Ш. Мухамед-
жан Хасанович (?–?) – оренб. купец 2-й гиль-
дии, обществ. деятель. Из крестьян Казан-
ской губ. Арендовал 2 лавки на Гл. Рыноч-
ной пл. и оренб. Меновом дворе, где вел тор-
говлю мануфактурными товарами. Был глас-
ным Оренб. городской думы в 1887–97 гг., ра-
ботал в составе комиссий: пожарной, по на-
блюдению за торговлей на Меновом дворе, 
по разработке правил убоя скота. С 1888 г. во-
шел в состав учрежденного тогда же по слу-
чаю опустошительного пожара Комитета по-
мощи неимущим Оренбурга.

Ш. Ахмеджан Мухамеджанович (?–?) – 
предприниматель, обществ. деятель. Торго-
вал галантерейными товарами на Гл. Рыноч-
ной пл. Был гласным Оренб. городской думы 
в 1910–15 гг., работал в составе комиссий: по 
наблюдению за мостовыми работами (1913–
14), по заведованию городским водопрово-
дом, лесным хозяйством, по наблюдению за 

торговлей на Меновом дворе (1913–15). Со-
стоял действ. членом Мус. общества Орен-
бурга.

Лит.: ГАОО, ф. 41, оп. 1, д. 32, л. 351–52; д.35, л. 237–
38; д. 1152, л. 43 об. – 44, 298 об.; Оренбургские городские 
известия. – 1913, с. 103–06; Оренбургские губернские 
ведомости. – 1.05.1893, № 18; Оренбургский край. – 
17.03.1913, № 61; Оренбургский листок. – 1.03.1892, № 10.

Д.Д.

Шафиев Бахтигарей Агзамович (1897, 
д. Иманкулово Оренб. губ. – 1918, Оренбург) 
– советский революционный и партийный де-
ятель. Из крестьян. Окончил 2-классную зем-
скую школу, учился в Абсалямовской ремес-
ленной школе. С 1910 г. – учащийся медресе 
«Хусаиния» в Оренбурге. В 1914 г. призван в 
ряды российской армии, прошел обучение 
на Оренб. фельдшерских курсах. После Фев-
ральской революции 1917 г. вел пропаган-
ду среди татар и башкир Оренб. гарнизона, 
принимал участие в боях с казаками атама-
на А.И. Дутова. В 1917 г. вступил в РСДРП(б). 
С января 1918 г. – член Оренб. мус. ВРК, зам. 
председателя Временного революционного со-
вета Башкурдистана, с марта – член испол-
кома Оренб. губернского Совета. Участво-
вал в разработке проекта Автономной Баш-
кирской респ. В апреле 1918 г. вошел в состав 
Центр. татаро-башкирского комиссариата 
при Наркомнаце РСФСР. Один из организа-
торов бороны Оренбурга, лично формировал 
мус. красногвардейские отряды. После захва-
та города белогвардейскими частями в июле 
1918 г. остался для нелегальной работы. Аре-
стован и расстрелян в августе 1918 г. 

Лит.: Асабин Е.П. Под знаменем революции. – Уфа, 
1991; Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале 
(1917–1922 гг.). Энциклопедия и библиография. Т. 2. – 
Екатеринбург, 2007, с. 184.

С.Р.

«Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и 
его потомки» – книга, написанная внуком 
ахуна А.А. Рахманкулова А.В. Рахманкуло-
вым на основе исторических материалов сво-
его отца, Мухаммедвали (Мухаматвалея) 
Рахманкулова и рассказов матери Бибифа-
тимы Рахманкуловой. Содержит подробные 
сведения о роде Рахманкуловых, их предках и 
потомках, истории г. Троицка и ряда деревень 
Юж. Урала, истории ислама на Урале, татар, 
башкир и казахов в XIX – нач. ХХ вв. Изда-
на в Челябинске в 1998 г., переиздание 2006 
г. (тир. 100 экз.). С момента издания стала би-
блиографической редкостью.
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А.С.

«Шейх Зайнулла» (Уфа, 2008) – репринт-
ное издание одноименной книги (Оренбург, 
1917). Написана на старотатарском яз. Пред-
ставляет собой сборник воспоминаний о З. 
Расулеве, созданный и изданный Р. Фахрет-
дином, А. Максуди и др. друзьями, последо-
вателями и учениками шейха З. Расулева. Со-
держит ценные сведения о жизни и мыслях 
этого выдающегося башкирского мыслителя-
филолога, теолога и педагога-просветителя. 
Репринтное издание осуществлено по книге, 
которую хранил в своей библиотеке историк-
краевед, имам-хатыб мечети д. Расулево Уча-
линского р-на Респ. Башкортостан Сагитьян 
Ахматханович Ибрагимов. Издание подго-
товлено Российским исламским универси-
тетом им. Р. Фахретдина в Уфе и ЦДУМ к 
175-летию со дня рождения З. Расулева. Пред-
ставляет интерес для всех, кто интересуется 
историей ислама в России.

А.С.

«Шейх Зайнулла Расулев» – книга, по-
священная жизни и деятельности просвети-
теля, ученого, религиозного деятеля и суфия 
З. Расулева. Содержит биографический очерк 
о З. Расулеве, написанный к.филос.н. Р.Х. На-
сыровым, а также др. материалы, посвящен-
ные ишану, суфизму, истории татарского, 
башкирского и казахского народов, написан-
ные М. Фархшатовым, С. Хамидуллиным, И. 
Насыровым, М. Рамзи и Г. Хусаиновой, Х. Ал-
гаром. Издана в Уфе в 2008 г.

К.Ш.

«Шейх Зайнулла Расулев. Божествен-
ные истины» – сборник трудов З. Расуле-
ва «Божественные истины» и «Макалат Зай-
нийа», где излагаются теория и практика су-
фийского братства накшбандийа-халидийа, 
а также рассматриваются религиозно-
философские аспекты мус. вероучения (пе-
ревод с арабского яз., составление, коммен-
тарии – И.Р. Насырова). В виде приложения 
включены стихи суфийского поэта Шамс ад-
Дина Заки (1822–65), статья проф. Калифор-
нийского ун-та Хамида Алгара (США), фраг-
менты из произведения башкирского истори-
ка Мурада Рамзи (1855–1934) и статья о нем 
И.Р. Насырова, автора перевода. Издан в Уфе 
в 2008 г.

А.С.

Школа для «киргизских» (казахских) 
детей при Оренбургской пограничной ко-
миссии – правит. образовательное учрежде-
ние. Предусмотрена по высочайше утверж-
денному «Положению об управлении оренб. 
киргизами (казахами. – Авт.)» от 14.07.1844 
г. Реально открыта с 22.08.1850 г. в зданиях 
Оренб. пограничной комиссии (ныне ул. Со-
ветская). Гл. целью Ш. была подготовка из 
числа казахского населения письмоводите-
лей, канцеляристов, переводчиков и др. чи-
новников, владеющих русским яз. и призван-
ных служить при султанах-правителях и на-
чальниках дистанций (см. Политика в обла-
сти просвещения казахов: роль Оренбурга). В 
Ш. принимались дети до 12 лет, которые мог-
ли обучаться на 30 казенных местах или за 
собств. счет. Она имела 4 класса с 7-летним 
курсом обучения: по 2 года – в первых трех 
классах и 1 год – в четвертом. Программа 
учебного заведения включала: русский и та-
тарский яз. (грамматику, чтение, письмо, чи-
стописание, перевод), составление на них де-
ловых бумаг и производство следствия, мус. 
вероучение (основы веры, тафсир Корана и 
их чтение), арифметику (с работой на счетах) 
и гимнастику. Кроме того, врач и ветеринар-
ный лекарь Оренб. пограничной комиссии об-
учали воспитанников прививанию оспы, кро-
вопусканию и ветеринарной науке. 

Согласно положению о Ш., набор учени-
ков должен был производиться один раз в 2 
года, но при ее открытии были приняты вос-
питанники сразу на все 30 бюджетных ва-
кансий. Поэтому следующий набор ожидал-
ся только через 7 лет. Отсутствие практиче-
ских результатов работы, слабое знание уче-
никами русского яз. и ограниченность школь-
ных предметов по сравнению с 7-летним кур-
сом обучения побудили оренб. и самарского 
генерал-губернатора А.А. Катенина внести 
предложения об увеличении набора и расши-
рении учебной программы. В соответствии с 
его рекомендациями были приняты положе-
ния Комитета министров от 31.03 и 14.04.1859 
г., которые предусматривали увеличение 
бюджетных мест для казахских детей до 40, 
а также прием 10 вольноприходящих рус-
ских мальчиков для возможности практико-
ваться в разговорной речи. Программа обуче-
ния была сокращена с 7 до 6 лет: по 2 года в 
каждом из трех классов. В обновленный курс 
вошли изучение русского и казахского яз., чи-
стописания, арифметики, геометрии и геоде-
зии, рисования и черчения, истории, геогра-
фии, делопроизводства и следственного про-
цесса, Закона Божьего (для русских) и мус. ве-
роучения (для казахских воспитанников). 

С 1859 г. Ш. действовала при Обл. прав-
лении оренб. киргизами, в которое была пре-
образована Оренб. пограничная комиссия. По 
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штату учебного заведения полагались над-
зиратель (директор), 9 учителей и 3 отстав-
ных унтер-офицера для присмотра за воспи-
танниками. Преподавателями в Ш. состояли 
многие педагоги Оренб. Неплюевского кадет-
ского корпуса, в т.ч. М.М. Бекчурин (1820–
1903) и С.Б. Кукляшев (1811–1864). Основы ис-
лама преподавали городские имамы У. Му-
син, С. Даутов и Х. Абдулкаримов. Лица, об-
учавшиеся на бюджетной основе, жили в пан-
сионе на полном гособеспечении, а на летнее 
время отправлялись в родные аулы. Содер-
жание Ш. ежегодно обходилось гос-ву в 6900 
руб. За время ее работы с 1850 по 1869 г. было 
произведено всего 4 выпуска (48 чел.). Мно-
гие из них заняли должности начальников 
дистанций, переводчиков, учителей. Среди 
воспитанников Ш. был выдающийся казах-
ский педагог, просветитель, писатель и фоль-
клорист Ибрай Алтынсарин (1841–1899). Од-
нако значительная часть выпускников ока-
залась невостребованной. По ходатайству 
оренб. генерал-губернатора Н.А. Крыжанов-
ского 2.12.1868 г. было высочайше утверж-
дено мнение Госсовета о закрытии Ш., а с 
1.02.1869 г. занятия в ней были прекращены. 
Воспитанники переводились во вновь откры-
тую Оренб. губ. гимназию, где были учреж-
дены подготовительный класс и 30 бюджет-
ных вакансий для казахских детей. До по-
стройки собств. пансиона в 1875 г. они жили 
и обучались в старом здании, которое в 1876 
г. было передано Оренб. татарской учитель-
ской школе.

Лит.: Васильев А.В. Исторический очерк русского 
образования в Тургайской области и современное его со-
стояние. – Оренбург, 1896; Дробыш Г. Ибрай Алтынса-
рин: К 150-летию со дня рождения // Среднее специаль-
ное образование. – 1991, № 11, с. 36–38; Емельченко И. 
Русский язык в одной из первых казахских школ // Рус-
ский язык в национальной школе. – 1964, № 5, с. 42–44; 
Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 
2-е. Т. XIX. Отд. 1. № 17998, 17999; Тажибаев Т. Казах-
ская школа при Оренбургской пограничной комиссии 
(1850–1869). – Алма-Ата, 1961.

Д.Д.

«Шура» («Совет») – обществ.-политич. 
и литературно-публицистический журнал 
на татарском яз. Выходил с 10.01.1908 по ян-
варь 1918 г. в Оренбурге 2 раза в месяц в ка-
честве приложения к газете «Вакыт» (240 но-
меров). Издатели – братья М.-Ш. и М.-З. Ра-
миевы. Редактор – Р. Фахретдин. На первой 
странице первого номера он сформулировал 
его программную задачу: «Служить по мере 
сил для счастья мусульман России, все делать 
для удовлетворения духовных запросов сво-
их читателей. “Шура” становится их советчи-

ком и намеревается содействовать просвеще-
нию и науке». Журнал приобрел поистине эн-
циклопедический характер, помещая на сво-
их страницах художественные произведения 
и статьи М. Акчуриной, Ю. Акчуры, Х. Атла-
си, Ш. Бабича, К. Бакира, Г. Баттала, З. Ба-
шири, М. Бигиева, М. Будайли, Я. Вали, Дж. 
Валиди, А.-З. Валидова, Х. Гали, А. Галимо-
ва, Г. Ибрагимова, Г. Идриси, Ш. Камала, М. 
Каримова, З. Рамиева (Дэрдменда), Г. Саади, 
З. Сагиди, С. Сунчелея, Г. Тукая, З. Ярмаки 
и др., литературные переводы русских писа-
телей, рецензии на книги и театральные по-
становки, материалы по философии, религии, 
языкознанию, народному творчеству, этно-
графии, истории, археологии, образованию, 
медицине, устраивая диспуты по широкому 
кругу обществ. проблем. В общей сложности 
его номера содержали 4085 статей: 1380 – по 
литературе, 953 – обществ.-политич. темати-
ке, 545 – истории, 415 – вопросам образова-
ния, 307 – языкознанию, 146 – философии, 
146 – естествознанию, 92 – нац. печати, 62 – 
промышленности, 39 – экономике. На инфор-
мационном поле Российской империи журнал 
утвердился как одно из наиболее авторитет-
ных мус. изданий, которое было широко вос-
требовано не только в Волго-Уральском реги-
оне, но и в Сибири, Ср. Азии, на Кавказе и в 
Крыму.

Лит.: Госманов М.Г., Мэрданов Р.Ф. «Шура» жур-
налынын библиографик курсэткече. – Казань, 2000; 
Марданов Р.Ф. Вопросы литературы в журнале «Шура» 
(1908–1917): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ка-
зань, 1999; Он же. Из истории оренбургского журнала 
«Шура» (1908–1917) // Гасырлар авазы. (Эхо веков). – Ка-
зань, 1999, № 1–2, с.248–77; Рамиев И. Вакытлы татар 
матбугаты (Альбом). 1905–1925. – Казань, 1926.

Д.Д.

Ю

«Юлдаш» («Спутник») – татаро-
башкирский клуб (с 2001 г.), затем благотв. 
фонд (с 2003 г.) в Челябинской обл. Руко-
водитель Ж.Р. Маврина, с мая 2009 г. – зав. 
учебно-методическим кабинетом истори-
ческого фак-та Челябинского гос. пед. ун-та 
Марат Ахатов. Ю был создан в Челябинске 
для оказания благотв. и юридической помо-
щи работникам культуры, искусства и нау-
ки, возрождения и развития культуры татар 
и башкир на Юж. Урале. Основными вида-
ми деятельности являются: поддержка моло-
дых талантов, организация досуга молодежи, 
духовно-нравственное просвещение татаро-
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башкирского населения, создание и органи-
зация деятельности звукозаписывающей сту-
дии, развитие прикладного искусства, по-
мощь в издании книг, организации концерт-
ной деятельности и нац. школы. Благодаря 
участию меценатов и активистов Ю. проведе-
но 27 концертов, 2 сабантуя в исправительно-
трудовых учреждениях, 16 праздников для 
детей-сирот с вручением им подарков. Ю. дал 
путевку в жизнь десяткам талантливых та-
тарских и башкирских детей, ставших побе-
дителями, лауреатами и дипломантами рос-
сийских и региональных конкурсов нац. пес-
ни и танца. В мероприятиях Ю. принимает 
участие значительное число русских, изуча-
ющих татарский яз. и культуру.

В рамках работы Ю. организуется изу-
чение нац. культуры и яз., курсы оздоровле-
ния организма, детский сад-студия творче-
ского развития. Работают одноименный нац. 
театр и фольклорный коллектив, который да-
вал представления в городах и р-нах Челя-
бинской обл., Екатеринбурге, Казани. Ю. был 
создан театр мод (руководитель Г.З. Тафеева), 
который разрабатывает коллекции историко-
нац. и совр. национальных костюмов для му-
зеев и творческих коллективов, изготовил 
юрту, служащую украшением городских нац. 
и межнац. праздников Челябинска.

28.11.2008 г. в конференц-зале Законода-
тельного собрания Челябинской обл. был тор-
жественно отмечен 5-летний юбилей Ю., кол-
лектив которого поздравили представители 
обл. и городской администрации, творческие 
коллективы.

Серьезной утратой для активистов Ю. и 
мус. общины Челябинска стала кончина Ж. 
Мавриной в кон. апреля 2009 г. Одним из не-
реализованных проектов Ю. и Ж. Мавриной 
стало открытие татаро-башкирского музея в 
Челябинске, один из разделов которого пла-
нировалось посвятить З. Расулеву. Была про-
ведена большая подготовительная работа, со-
бран ряд экспонатов и личных вещей суфий-
ского шейха, предоставленных его потомка-
ми. Несмотря на смерть основателя и прези-
дента Ю., его работа продолжается.

Лит.: «Юлдаш» отметил свой первый юбилей. – 
http://uralpress.ru/show_article.php?id=141046; Благо-
творительный фонд «Юлдаш»: брошюра. – Челябинск, 
2008; Валеева И. «Юлдаш» снова лауреат // Горняц-
кая правда. 18.10.2007, с. 5; Интервью с Ж.Р. Мавриной 
10.09.2008. Челябинск // Архив автора; Шихов К. Му-
зей Зайнуллы Расулева создается в Челябинском вузе. – 
http://www.islamrf.ru/news/c-news/culture/3633/.

А.С.

Юлтый (Юлтыев) Даут Исхакович 
(6.04.1893, д. Юлтыево Оренб. губ., ныне Крас-
ногвардейского р-на Оренб. обл. – 10.07.1938, 

Уфа) – писатель, один из классиков башкир-
ской литературы ХХ в. Род. в крестьянской 
семье. Образование получил в родной дерев-
не и в Сорокинском медресе. Творческую дея-
тельность начал под влиянием просветитель-
ских идей Акмуллы с 1908 г. В дореволюци-
онных стихах обличал социальную неспра-
ведливость, тяжелое положение трудящих-
ся мусульман. В 1914–20 гг. служил в армии, 
участник I мировой и Гражданской войн. Был 
журналистом, педагогом. Учился в Москве в 
Ин-те красной профессуры (1925–26). Первый 
сборник стихов Ю. «Мелодии Урала» вышел 
в Стерлитамаке (1921). Важнейшие произве-
дения Ю. – поэмы «Маисара» (1932), «Сказка 
о нефти» (1932), «Аихылу» (1933). В художе-
ственной прозе разрабатывал исторические 
темы: рассказ «Философия Тимеркая» (1924), 
повесть «Алима, или Свадьба старика Мыр-
даша» (1929), роман «Кровь» (1933–36). Ав-
тор пьес «Карагул» (1920), «Салават» (1925), 
«Махтымхылу» (1936). Произведения Ю. пе-
реведены на русский и татарский яз. Репрес-
сирован по обвинению в «буржуазном наци-
онализме».

Лит.: Кирьянов С. На братской перекличке. – Баку, 
1969; Кирьянов С.Л. // Юлтый. БСЭ. 3-е изд., Т. 30. – М., 
1978, с. 400; Хусаинов Г.Б. Даут Юлтый: Жизнь и твор-
чество. – Уфа, 1993.

Р.Н.

Юмаев Джамалетдин Халиуллович 
(1892, д. Альменевская Ичкинской вол. Челя-
бинского уезда Оренб. губ., ныне с.Альменево 
Курганской обл. – 1940) – религиозный дея-
тель, поэт. Род. в бедной крестьянской семье 
ичкинских татар. С двух лет круглый сирота. 
Начальное образование получил в родной де-
ревне, затем учился в троицких медресе «Му-
хаммадия» и 2-классном русско-татарском 
училище. В этот период начал публиковать-
ся в журнале «Шура» (Оренбург) и газете 
«Идель» (Астрахань). Его стихи были про-
никнуты настроениями упадничества, безна-
дежности и грусти. Вместе с тем для его твор-
чества не было чуждо искреннее любование 
природой, воспевание любви, молодости, Ро-
дины («У материнской могилы», 1912; «Цена 
любви», «Облако», «Жизнь и труд», 1912; 
«Одной красавице», 1914; «Соловей» 1916 и 
др.), категорическое неприятие бесчеловечно-
сти и несправедливости в отношениях между 
людьми («Волк и овца», 1910; «Весна», 1914; 
«Солдатке», 1915; «Во время первого дождя», 
1916 и т.д.). Широко известны были его стихи, 
посвященные смерти Г. Тукая («Тагзия», 1913; 
«Умер поэт», 1914).

Переводил на татарский яз. произведения 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. В 1910-е 
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гг. жил в Уфе, работал корректором в типо-
графии «Тормыш». Кроме стихов в журна-
лах «Акмулла» (под псевдонимом «Шаян»), 
«Шура», «Тормыш» (Уфа), публиковал рас-
сказы, сатирические заметки и фельетоны. 
В 1917 г. покинул Уфу. В 1920-е гг. – мулла 
в родной деревне. В 1930-е гг. работал кол-
хозным счетоводом в Ср. Азии. Арестован в 
1937 г.

Лит.: Стихи Джамалетдина Ямаева. – Казань, 
1914; Стихи: Из стихотворений Джамалетдина Юмае-
ва. 2-я тетрадь / Изд-во «Эш» в Троицке. – Казань, 1915. 

Р. Гиз.

«Юные знатоки ислама» – олимпиада, 
образовательный проект Казыятского управ-
ления мусульман Свердловской обл., одна из 
первых в России исламских олимпиад. Про-
водится на тер. Свердловской обл. на про-
тяжении зимы и весны. Впервые была про-
ведена в 2004 г. Участники – дети школьно-
го возраста независимо от их нац. и конфес-
сиональной принадлежности, которые делят-
ся на две возрастные группы: младшую 10–14 
лет и старшую 15–17 лет. Олимпиада состоит 
из сельского, районно-городского и област-
ного туров. 1-й тур проходит на базе сель-
ских школ и мечетей; набравшие проходной 
балл проходят в след. тур, который проходит 
в школах и мечетях райцентров и муници-
палитетов. В первых двух турах участникам 
предлагается ответить на открытые вопросы 
по основам исламского вероучения и культу-
ры мусульман; сложность вопросов повыша-
ется к каждому след. туру. Набравшие про-
ходной балл выходят в финальный областной 
тур. Финалистам предлагается за один кален-
дарный месяц написать реферат на заданную 
тему объемом не менее 10 машинописных 
страниц, используя предложенные источни-
ки и иную литературу и защитить его перед 
жюри, в состав которого входят имамы и му-
даррисы Свердловской обл., представители 
учебных, обществ. и гос. организаций, кури-
рующих религиозные вопросы. Темы рефера-
тов, как правило, связаны с тематикой года, 
которую объявляет президент РФ. При защи-
те финалистов учитываются ораторское ис-
кусство, обоснованность и логичность выво-
дов, внешний вид участников, который дол-
жен соответствовать канонам ислама, ответы 
на вопросы жюри. Победители в обеих воз-
растных категориях получают дипломы и де-
нежные премии, остальные участники – ди-
пломы и ценные призы. Кол-во участников 
колеблется от 60 до 200 чел. Гл. цель олимпи-
ады – побудить детей посещать библиотеки, 
знакомиться с культурой мусульман, каче-
ственной религиозной и светской литерату-

рой, мыслить и развиваться, с тем чтобы вос-
питать достойное поколение молодых людей.

Лит.: В Свердловской области названы имена по-
бедителей олимпиады «Юные знатоки ислама». – http://
www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/8001/; Гарифуллин 
Ф. На Урале растет новое поколение знатоков ислама // 
Истина. – 04.2006, № 33; На Урале начинается олимпи-
ада «Юные знатоки ислама» // Истина. – 01.2006, № 30; 
«Юные знатоки ислама»: Олимпиада поможет детям 
стать достойными мусульманами. – http://www.islamrf.
ru/news/events/umma/2642/.

А.С.

Юсупов Рафаэль (Сулейман) Ренато-
вич (р. 09.12.1978, с. Ирек Саракташского 
р-на Оренб. обл.) – религиозный деятель. В 
1993–96 гг. получил религиозное образование 
в медресе «Хусаиния» (Оренбург). В 1996–98 
гг. проходил службу в армии. С 09.12.1999 г. 
– председатель МРОМ п. Саракташ Оренб. 
обл., имам-мухтасиб. Ведет воскресное об-
учение детей основам ислама, проводит ре-
лигиозные беседы в школах р-на, участвует 
в обществ. комиссии администрации Сарак-
ташского р-на по делам молодежи.

И. Каскинов, Д.Д.

Я

«Яз» («Весна») – литературно-политич. и 
сатирико-юмористический журнал на татар-
ском яз. Выходил в марте 1907 г. в Оренбур-
ге (2 номера). Издатель и редактор – Ю.Х. Му-
зафаров. 

Лит.: Рамиев И. Вакытлы татар матбугаты (Аль-
бом). 1905–1925. – Казань, 1926; Татарский энциклопе-
дический словарь. – Казань, 1998, с. 682.

Д.Д.

«Якташ» («Земляк») – благотв. фонд, 
первая в новейшей истории Свердловской 
обл. татарская благотв. и культурная органи-
зация. Был организован в 1993 г. Председа-
тель правления – М.М. Шарафулин, предсе-
датель попечительского совета – Р.Г. Нурима-
нов. Почетные попечители: президент Татар-
стана М.Ш. Шаймиев, премьер-министр М.Г. 
Сабиров, вице-премьер Ф.Г. Хамидуллин, 
председатель исполкома ВКТ И.Р. Тагиров.

Я. входил в одноименную систему об-
ществ., экономических и финансовых орга-
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низаций, вкл. союз ученых, предпринимате-
лей и промышленников «Якташ» (президент 
– Р.З. Бикбов, вице-президент – Д.А. Абдул-
лин). Активно работал вместе с Региональ-
ным ДУМ Свердловской обл., Уральским де-
ловым клубом татар и башкир, обл. центром 
татарской и башкирской культуры над про-
граммами нац. и религиозного возрождения 
среди татаро-башкирского населения Сверд-
ловской обл. Организовал одноименный ин-
формационный центр, с 1994 г. выпускавший 
ежемесячную газету «Якташ» (выходила как 
отдельное издание, затем в качестве темати-
ческой вкладки в «Областной газете»), еже-
недельную радиопрограмму «Якташ» (на ка-
нале «Студия Город»). Значительное внима-
ние в данных СМИ уделялось исламу: рас-
сказы об основных ритуалах, информация о 
событиях духовной жизни и т.д. Руководство 
Я. в 1993–94 гг. провело ряд важных встреч 
с политич., предпринимательскими и духов-
ными кругами Татарстана и Башкортостана, 
что способствовало укреплению экономиче-
ских связей Свердловской обл. с этими реги-
онами. Во многом благодаря этому в Екате-
ринбурге было открыто пост. представитель-
ство Респ. Татарстан на Урале. Я. пытался на-
ладить преподавание татарского яз. в Екате-
ринбурге. Спонсировал строительство мече-
ти «Маулид» Екатеринбурга, в 1993 г. под-
готовили проект и провели переговоры с по-
сольствами ряда арабских гос-в о финансиро-
вании строительства Исламского центра ря-
дом с мус. кладбищем Екатеринбурга. Одна-
ко в силу ряда причин его строительство так 
и не началось. Деятельность Я. начала свора-
чиваться к 1996–97 гг. из-за того, что у его ли-
деров появились новые независимые проек-
ты.

Лит.: Шихов К. Прошлое и настоящее исламских 
СМИ Свердловской области. – http://www.islamnn.ru/
modules.php?name=News&file=print&sid=2222; Якташ. 
– Екатеринбург, 09.1994, № 1.

К.Ш.

Якупов Ильгиз Нургалимович (р. 
12.05.1949, д. Ниж. Сып Уинского р-на Перм-
ской обл.) – религиозный деятель. Трудовyю 
деятельность начал с 1967 г. Окончил Перм-
ский с/х ин-т (1977). Начальное религиоз-
ное образование получил в медресе при со-
борной мечети Перми (1996–97), продол-
жил учебу в Российском исламском ин-те 
им. Р. Фахретдина ЦДУМ (Уфа). Был избран 
имам-хатыбом с. Ниж. Сып в 1997 г. Рабо-
тал имам-хатыбом г. Оса. С декабря 1998 г. 
– имам-мухтасиб Уинско-Ординского мух-
тасибата ДУМ Пермского края. В наст. время 
является также имам-хатыбом с. Усть-Турка 

Кунгурского р-на Пермского края. В 2007 г. 
совершил хадж.

Ил. В., Н.С.

Ямбаевы Сахиб-Гирей Саханъянович 
(?–?) и Магруй Хусаиновна (?–?) – супруги, 
обществ. деятели. Сахиб-Гирей Я. являлся 
членом мус. культурно-экономического и бла-
готв. общества Перми. Владелец (совместно 
с братом Р. Ямбаевым) торговой сети «Братья 
Ямбаевы» в г. Глазове Вятской губ. Делегат 
I Всерос. мус. съезда в Москве (1–11.05.1917) 
от мусульман г. Глазова. В 1917 г. – кандидат-
мусульманин в гласные Глазовской город-
ской думы. Один из организаторов съез-
да мусульман Глазовского уезда, председа-
тель Собрания мусульман г. Глазова и Гла-
зовского уездного нац. мус. Шуро (сентябрь 
1917 – март 1918). В сентябре 1917 г. избран 
Вятским губ. съездом мусульман депутатом 
Учредительного собрания, баллотировался 
по 4-му списку в союзе с кадетами. В марте 
1918 г. приказом Глазовского уездного Совета 
рабоче-крестьянских и солдатских депутатом 
включен в список 16 представителей торгово-
промышленного капитала г. Глазова, подле-
жащих обложению чрезвычайным налогом. 
С марта–апреля 1918 г. судьба неизвестна.

Его жена Магруй Я. в годы I мировой во-
йны – член Дамского кружка г. Глазова, одно 
из направлений деятельности которого – по-
печительство над Глазовским земским госпи-
талем (сбор пожертвований в пользу ранен-
ных, снабжение их табаком, бельем, одеждой, 
обувью, деньгами и др.). 30.03.1918 г. по ре-
шению исполкома Глазовского уездного нац. 
мус. Шуро назначена временным заведую-
щим Кестымской татаро-мус. библиотекой. 
С марта–апреля 1918 г. судьба неизвестна.

Лит.: Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вят-
ского края: учебно-справочное пособие. / Отв. ред. А.Г. 
Поляков. – Киров, 2009, с. 160-230; Она же. Татары в 
истории г. Глазова (1678–1920 гг.) // Материальная и ду-
ховная культура народов Урала и Поволжья: История 
и современность. История севера Удмуртии в XVI–XX 
вв. – Глазов, 2008.

Д.К.

«Яңарыш» («Возрождение») – ежене-
дельная газета татар и башкир Удмуртии. Из-
дается с 1991 г. Учредитель газеты – журна-
листский коллектив редакции газеты. Гл. ре-
дактор – Ирек Шарипов.

Основное внимание газета уделяет осве-
щению проблем сохранения языка, обычаев, 
культуры и религии татар. Один из разделов 
газеты – «Дин һәм әхлак» («Вера и нравствен-
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ность») – посвящен исламу, в нем публикуют-
ся календарь намазов по местному времени, 
фетвы, статьи об истории мечетей, биографии 
имамов Удмуртии.

Газета издается на 16 полосах формата 
А3, из которых 12 содержат материалы на та-
тарском яз. и 4 – на русском. Рейтинг газеты 
высок не только в Удмуртии, но и в соседних 
республиках, где ее выписывают и читают 
люди, владеющие татарским яз. В посл. годы 
тираж газеты доходит до 7000 экз.

Д.К.

Ярмарочная мечеть г. Ирбит. Ирбит-
ская ярмарка, проводившаяся ежегодно с 1-й 
пол. XVII в. до 1930 г., была второй по товаро-
обороту в Российской империи после Ниже-
городской и считалась центром торговли ев-
ропейской России с Сибирью (ткани, кожи, 
пушнина, чай и др.). Почти с самого основа-
ния ярмарки активное участие в ней прини-
мали мусульмане. С нач. XVIII в. источника-
ми фиксируется присутствие купцов из Хивы 
и Бухары, а также татар из многих регионов 
Российской империи. Так, на ярмарке 1901 г. 
было представлено 532 фирмы России, из ко-
торых 52 принадлежали татарам. Естествен-
но, что столь значительному количеству му-
сульман, собиравшихся на ярмарку, требо-
валась мечеть. Я.м. была построена в 1863 
г. на ул. Пермской (ныне ул. Революции, 25) 
и представляла собой каменное 2-этажное 
здание, построенное в стиле классицизма, с 
4-скатной крышей и мезонином. Центр. окна 
2-го этажа украшены полуколоннами. Сле-
ва от входа возвышался 2-ярусный минарет 
со стрельчатыми окнами и площадкой муэд-
зина, украшенной ажурной чугунной оград-
кой. По указу ОМДС от 1.03.1890 г. попечи-
телем Я.м. на время ярмарки был назначен 
Гадбулбарий Яушев, указной ахун-имам при 
2-й соборной мечети г. Петропавловска. По-
сле кончины 2.01.1885 г. муфтия ОМДС Се-
лимгерея Тевкелева, Г.Г. Яушев провел собра-
ние мус. купечества, на котором купцы, ока-
завшиеся на Ирбитской ярмарке, высказали 
свои пожелания о будущем кандидате на пост 
муфтия. Не претендуя на выдвижение своего 
представителя, торговцы высказали пожела-
ние о назначении на эту должность человека 
«из среды магометанского духовенства, а не 
из др. какого-либо сословия». Ходатайство-
вать об этом было поручено Г.Г. Яушеву. Из-
вестно также, что в 1904 г. он был непосред-
ственным инициатором первого прошения 
мусульман в адрес премьер-министра С.Ю. 
Витте о даровании им политич. и граждан-
ских прав. Столь активная политич. позиция 
ахуна не могла понравиться прав-ву, поэтому 
26.01.1909 г. власти Пермской губ., сочтя его 

политически неблагонадежным, запретили 
ему проживание в г. Ирбите и исполнять обя-
занности имама Я.м. В тот же день Пермским 
губ. правлением указным имам-хатыбом Я.м. 
был утвержден Мирза Залид Хайретдинов 
(Каримов, р. 1884), из башкир д. Исмагиловой 
той же вол. Бирского уезда Уфимской губ.

В 1916 г. с разрешения министра внутрен-
них дел в Я.м. и в лавках торговцев Шагабут-
диновых и Бикмуллина производился кру-
жечный сбор в пользу самой мечети и медре-
се при ней. Покровительствовал Я.м. и член 
учетных комитетов оперирующих на ярмарке 
банков, член Ирбитского ярмарочного коми-
тета, известный предприниматель Зайнетдин 
Агафуров (см. Агафуровы), который был офи-
циальным попечителем Я.м. и финансировал 
деятельность медресе.

В 1926 г. по договору от 31 июля здание 
Я.м. было сдано Ирбитским окружным адми-
нистр. отделом в бесплатное пользование ма-
гометанскому религиозному обществу. Под 
договором было 66 подписей. Однако уже 
21.10.1929 г. прошло собрание женщин из чис-
ла нацменьшинств г. Ирбит, на котором при-
сутствовали 210 чел. под председательством 
Гильмановой. На нем было принято реше-
ние использовать здание Я.м. под татаро-
башкирскую школу. Вскоре прошло анало-
гичное собрание в центр. татаро-башкирской 
библиотеке Ирбита, на котором было приня-
то такое же решение. 4.12.1929 г. на общего-
родском собрании членов профсоюзов – та-
тар (участвовало 49 чел.) было единогласно 
решено передать здание Я.м. под татарский 
культурный очаг. 14.12.1929 г. в Ирбите про-
шло собрание религиозного общества (маго-
метан) в количестве 51 чел. На повестке дня 
стоял вопрос о производстве ремонта Я.м. 
Сообщение об этом сделал Мустафин. Од-
нако вместо решения о ремонте единоглас-
но было принято решение «отказаться от ре-
монта мечети и от использования таковой». 
20.12.1929 г. вышло постановление Ирбитско-
го горсовета о закрытии Я.м., 29.12.1929 г. – 
аналогичное постановление Ирбитского ис-
полкома, а 13.01.1930 г. на заседании малого 
президиума Уральского облисполкома было 
принято окончательное решение о закры-
тии Я.м. и передаче здания под культурно-
просветительское учреждение для нац. мень-
шинств.

В последующем на протяжении советско-
го времени в здании Я.м. располагалась дет-
ская поликлиника, а затем производственные 
площади ликероводочного завода. В 1997 г. 
Региональное ДУМ Свердловской обл. потре-
бовало вернуть здание Я.м. Это стало пер-
вым случаем в регионе, когда возвращение 
конфессиям зданий и сооружений было свя-
зано с производственными предприятиями, а 
не с учреждениями культуры, т.к. все ранее 
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возвращенные храмы занимали, как прави-
ло, клубы, музеи, дома культуры и т.д. Одна-
ко Ирбитский водочный завод не являлся са-
мост. юридическим лицом, поскольку входил 
в состав екатеринб. алкогольного предприя-
тия «Алкона». После ряда консультаций во-
прос о возвращении здания был отложен. В 
наст. время оно продолжает использовать-
ся как склад алкогольной продукции, мина-
рет утрачен, здание находится в аварийном 
состоянии, не внесено в реестр памятников и 
продолжает разрушаться.

Лит.: Аникин В., Старков В. Дома и люди старо-
го Ирбита. – Екатеринбург, 2008, с. 46, 113; В Ирби-
те Свердловской области управление мусульман тре-
бует вернуть мечеть, в которой расположен во-
дочный завод. – http://www.interfax-religion.ru/print.
php?act=archive&id=14978; ГАПК, ф. 36, оп. 10, д. 26; ф. 
65, оп. 5, д. 319; ГАСО, ф. Р-102, оп. 1, д. 697, л. 6–13; Заги-
дуллин И. Исламские институты в Российской империи: 
Мечети в европейской части России и Сибири. – Казань, 
2007, с. 199; Он же. Нижегородская ярмарка как центр 
экономической и общественной жизни татарских пред-
принимателей // Форумы российских мусульман на по-
роге нового тысячелетия. – Н. Новгород, 2006; Махму-
тов З. Из истории татарских мечетей г. Петропавлов-
ска. // Гасырлар авазы. (Эхо веков). – Казань, 2008, № 1; 
Миненко Н.А. Общественная жизнь и культура в XVIII 
веке // История Урала с древнейших времен до конца XIX 
века / Под ред. акад. Б.В. Личмана. – Екатеринбург, 1998, 
с. 246; Таиров Н. Татары на Ирбитской ярмарке // Га-
сырлар авазы. (Эхо веков). – Казань, 2004, № 1.

Р.Б., А.С.

Яруллин Хужажан (1844–1900) – рели-
гиозный деятель, педагог. Указом Оренб. губ. 
правления от 25.01.1894 г. утвержден в долж-
ности 1-го муллы IV-й мечети г. Троицка, а 
также в званиях имам-хатыба и мударриса. 
Реформировал систему преподавания в при-
ходском медресе на основе внедрения совр. 
учебно-методических подходов, благодаря 
чему оно приобрело широкую известность в 
южноуральском регионе. Жил в специально 
построенном для него напротив мечети доме. 
Женат, имел двоих детей, в т.ч. М-Г.Х. Ярул-
лина (см. Репрессированные имамы Челябин-
ской обл.).

Д.Д.

Яушевы – династия мус. предпринима-
телей и обществ. деятелей. Из рода служи-
лых мурз, восходящего к роду арских князей 
Яушевых. Князь Яуш (Явуш, Явыш) в 1552 г. 
предположительно участвовал в обороне Ка-
зани от войск Ивана IV Грозного. Его сын 
князь Багиш имел обширные земельные вла-

дения по Алатской и Ногайской дорогам Ка-
занского уезда в д. Кушер, Ст. Менгер, Там-
гачи, Шигач. 

Потомок князя Яуша в 8-м поколении Я. 
Гайса Юсупович (Гайса б. Юсуф б. Бикбау б. 
Мустафа б. Мурадым б. Абдулла б. Дусму-
хаммед б. Багиш б. Явыш, ?–1870?) приехал 
в г. Троицк из д. Ст. Менгер Казанского уез-
да и губ. Ходил с чужими караванами в Бу-
хару, работал погрузчиком вьюков, потом за-
вел в г. Троицке собств. лавки и начал торгов-
лю мануфактурными товарами, в 1852–59 гг. 
открыл кожевенный и мыловаренный заводы, 
разбогател и стал троицким купцом 1-й гиль-
дии. В 1850-е гг. избирался ратманом Троиц-
кой городовой ратуши. В 1859 г. вместе с 9 др. 
купцами он возбудил ходатайство о сооруже-
нии в г. Троицке за их счет нового каменного 
здания Гостиного двора с галереей. В 1868–70 
гг. им были построены здесь 2 каменные лав-
ки. В 1863 г. на его средства была засыпана 
болотистая местность с небольшим озером и 
сооружена III-я мечеть г. Троицка на Оренб. 
ул. (ныне Октябрьской). Сам Гайса Я. в 1864 г. 
перешел из 1-го во 2-й мус. приход г. Троицка, 
и с этого времени его потомки стали наслед-
ственными попечителями мечети с учебными 
заведениями. 

Я. Ахмеджан (1818–05.02.1875), Закиржан 
(?–1871), Мухаммеджан (?–?), Мухаммедла-
тиф (1847–85), Хакимжан (?–?) и Шакиржан 
(?–1871) Гайсичи продолжили семейный биз-
нес. В 1871 г. на мыловаренном заводе А.Г. 
Яушева 5 рабочих выпустили продукции на 
10 500 руб., а на кожевенном заводе наследни-
ков Г.Ю. Яушева 5 чел. обработали сырья на 
12 000 руб. Особенно преуспели на предпри-
нимательской ниве А.Г. и Л.Г. Яушевы. А.Г. 
Яушев отделился от отца еще при его жиз-
ни. Он одним из первых оценил экономиче-
ские возможности, открывшиеся после при-
соединения Ср. Азии к России, и записался 
в ташкентские купцы 1-й гильдии. В 1870 г. 
вместе с А.А. Рахманкуловым совершил хадж. 
Л.Г. Яушев стал троицким купцом 1-й гиль-
дии. А.Г. и Х.Г. Яушевы были гласными Тро-
ицкой городской думы в 1872–76 гг., а Л.Г. Яу-
шев – в 1880–85 гг. 

Наибольшую известность получили бра-
тья Я. Абдулвали (12.03.1840–13.09.1906), 
Муллагали (?–?), Мухаммедсадык (?–?) и 
Мухаммедшариф (?–1906) Ахмеджановичи – 
ташкентские купцы 1-й гильдии, потомствен-
ные почетные граждане, обществ. деятели. 
Сыновья А.Г. Яушева продолжили актив-
ное освоение среднеазиатских рынков, нала-
див каналы поставки и сбыта, модернизиро-
вав производство, создав крупную торгово-
промышленную группу, которая вошла в чис-
ло признанных лидеров татарского нац. капи-
тала. Они учредили торговый дом «А.-В.А. 
Яушев с братьями», который имел гл. контору 
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в Троицке, конторы в Москве и Варшаве, от-
деления в Челябинске и п. Кочкарском Оренб. 
губ., Кустанае Тургайской обл., Ташкенте 
и Аулие-ата (Таразе) Сыр-Дарьинской обл., 
Токмаке Семиреченской обл., на 7 прилиней-
ных и внутренних степных ярмарках: Звери-
ноголовской, Карачельской, Николаевской, 
Тукманской, Тургайской, Усть-Уйской и Чум-
лякской, а также в китайском городе Кульдже. 
Здесь велась крупная торговля шерстью, са-
лом, кожами, зерном, мукой, чаем и сахаром. 
Через разветвленную сеть, включавшую бо-
лее 20 собств. оптово-розничных магазинов, 
реализовывались мануфактурные, галанте-
рейные, кожевенные, железно-скобяные, пар-
фюмерные, табачные, москательные, бака-
лейные и колониальные товары, ювелирные 
изделия, обувь и галоши, лекарства и др., на 
двух крупнейших ярмарках Российской им-
перии, Нижегородской и Ирбитской, так-
же сбывалась разнообразная мануфактура и 
меха. В 1895 г. оборот торгового дома братьев 
Я. только по продаже тканей составлял уже 
4,3 млн руб., из которых 1,5 млн руб. приходи-
лось на их ташкентское отделение. 

В 1910–13 гг. они развернули широкомас-
штабное строительство новых типов торго-
вых структур – универсальных пассажей, 
оборудованных по посл. слову техники с те-
лефонной связью, автономными система-
ми электрического освещения, паровым ото-
плением и подъемными машинами – прооб-
разами совр. лифтов: в Троицке на Ниж. Ба-
зарной пл. (ныне ул. братьев Малышевых), в 
Челябинске на Сибирской ул. (ныне ул. Тру-
да), в Кустанае на Николаевской ул. (ныне ул. 
Алтынсарина), в Ташкенте на Ирджарской ул. 
и др. Сооружение только одного 4-этажно-
го здания Пассажа в г. Троицке обошлось Я. 
в 300 тыс. руб., а численность его персонала 
доходила до 125 чел. Часть реализуемых то-
варов производилась ими на собств. промыш-
ленных предприятиях. От отца к ним переш-
ли кожевенный и мыловаренный заводы в г. 
Троицке, где в 1895 г. 78 работников выпуска-
ли юфти, конины, выростка, подошвенных 
кож и мыла на 216 019 руб., а в 1908 г. 104 ра-
бочих – на 388 143 руб. Братья Я. приобрели 
в родном городе небольшую бойню и сало-
топню (в 1908 г. – 14 работников, производ-
ство сала, баранины, кишок и овчин – на 2737 
руб.), чаеразвесочную фабрику (в 1905 г. – 13 
работников, продукции на 160 000 руб.), заве-
ли в Троицке и Токмаке Семиреченской обл. 
шерстомойные заведения. В 1891 г. они от-
крыли в Троицке крупную паровую мельни-
цу с двигателем в 33 л.с., на которой в 1895 г. 
32 чел. выработали муки-крупчатки, манной 
крупы и отрубей на 115 737 руб. Техническое 
перевооружение предприятия, установка бо-
лее мощного двигателя на 250 л. с. позволили 
наладить выпуск пшеничной муки более тон-

кого помола и резко увеличить производи-
тельность до 800 414 руб. в 1908 г. при 68 ра-
бочих. В 1893 г. купцы Я. устроили еще одну 
мукомольно-корьемольную мельницу на 
участке Подовином вблизи станицы Ключев-
ской Троицкого уезда, которая обеспечивала 
кожевенный завод дубильными веществами 
и выполняла частные заказы на помолку зер-
на (в 1895 г. – 17 работников, продукции на 
15 750 руб.). Участок включал обширные с/х 
угодья с посевами пшеницы, молочным ста-
дом и конным заводом, на котором произво-
дился кумыс. 

В 1910 г. Муллагали Я. владел уже 1131 
дес. земли в Троицком уезде. Предпринима-
тели развивали переработку с/х сырья и в Ср. 
Азии. В окрестностях Ташкента они разбили 
хлопковые плантации, а в 1888 г. построили 
завод по очистке сырца в местечке Алинкент 
Ташкентского уезда, который первоначально 
работал на водяной силе (в 1895 г. – 20 рабо-
чих, производство очищенного и прессован-
ного хлопка на 25 203 руб.). Установка двига-
теля на 60 л. с. обеспечила рост производи-
тельности к 1910 г. до 70 тыс. пудов хлопка на 
170 тыс. руб. при 30 рабочих. По соседству, в 
местечке Кинсай при ж/д ст. Келес, Я. орга-
низовали второй завод (в 1908 г. – 34 рабочих, 
производство очищенного хлопка на 126 400 
руб.). В 1915 г. Муллагали Я. был удостоен 
звания коммерции советника. 

Братья Я. занимались разносторонней об-
ществ. деятельностью, жертвовали значи-
тельные средства на благотв. цели, сооруже-
ние мечетей, финансирование существую-
щих и открытие новых учебных заведений. 
В 1898 г. они стали одними из инициаторов 
создания Троицкого мус. благотв. общества 
и внесли на образование его первоначально-
го капитала 6000 руб. В 1901–06 гг. Абдулва-
ли Я. был председателем этой организации, 
Муллагали Я. состоял ее почетным членом, 
в 1901 г. избирался казначеем, а в 1907–17 гг. 
– также председателем, возглавлял исполни-
тельную комиссию мус. сиротского приюта. 
В 1909 г. он же выступил одним из учреди-
телей мус. благотв. общества в г. Кустанае, в 
1914 г. – Троицкого общества «Трилистник» 
для попечения о воспитанниках начальных 
учебных заведений. Мухаммедшариф Я. был 
одним из директоров Троицкого уездного от-
деления попечительского о тюрьмах обще-
ства. В годы I мировой войны торговый дом 
братьев Я. содержал в г. Троицке лазарет для 
раненых воинов. 

Еще одним их добрым делом было стро-
ительство мечетей. В 1893 г. на пожертвова-
ния Я. в г. Кустанае была возведена первая ме-
четь. В 1894–95 гг. Абдулвали Я. построил на 
собств. средства здание VI-й мечети г. Тро-
ицка с комплексом учебных и хозяйственных 
зданий, а в 1901 г. пожертвовал их с дворовы-
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ми участками площадью 300 десятин в поль-
зу мус. прихода. В 1900 г. торговый дом бра-
тьев Я. отремонтировал за свой счет мавзо-
лей Ахмада Ясави в г. Туркестане (при перво-
начальной смете на 82 тыс. руб.). 18.05.1899 г. 
Мухаммедшариф Я. завещал 35 000 руб. для 
образования вакуфного фонда на содержа-
ние II-й мечети г. Троицка и медресе «Мухам-
мадия», 15 000 руб. – на строительство трех 
мечетей, 8000 руб. – на выплату фидия, 3000 
руб. – на раздачу бедным, а также 3000 руб. 
– на совершение хаджа вместо него, если он 
сам не совершит паломничество. После его 
смерти в 1906 г. братья и сын выделили из об-
щего капитала по 5 тыс. руб. на сооружение 
мечетей в д. Ключи-Сап Царевококшайско-
го уезда (1907), д. Акзегитовой Цивильско-
го уезда Казанской губ. (1909) и VII-й мечети 
г. Троицка (1912). Средства вакуфного фонда 
компаньоны торгового дома братьев Я. сна-
чала держали в обороте, отчисляя 8% годо-
вых, а в 1910 г. по требованию ОМДС вложи-
ли в 4-процентные гос. ценные бумаги. Все-
го в 1907–17 гг. доходы с этого капитала со-
ставили 19 281 руб., которые были полностью 
потрачены на нужды 2-го мус. прихода Тро-
ицка: зарплату учителям и пособие бедным 
шакирдам, ремонт мечети и медресе, уборку 
помещений, возку воды, покупку дров, све-
чей и др. хозяйственные цели. Муллагали Я. 
пожертвовал 1 тыс. руб. на строительство Со-
борной мечети СПб. 

Особое внимание Я. уделили развитию 
образования и просвещения среди мусуль-
ман. В 1893 г. Абдулвали Я. выделил 6000 руб. 
на издание в СПб. 1000 экз. сборника хадисов 
«Мишкат аль-масабих» («Ниша светочей»), а 
в 1910 г. Муллагали Я. пожертвовал крупную 
сумму на выпуск первого казахского журнала 
«Айкап» («Заря»), который сыграл определя-
ющую роль в становлении нац. прозы, драма-
тургии и литературного яз. Абдулвали Я. со-
стоял почетным блюстителем русского клас-
са при троицких медресе, за что был награж-
ден медалью. По его инициативе в 1899 г. Тро-
ицкое мус. благотв. общество приобрело для 
этого 2-этажное каменное здание за 7000 руб., 
в перестройку и расширение которого он вло-
жил еще 4000 руб. По ходатайству Абдулва-
ли, Муллагали и Мухаммедшарифа Я. в 1901 
г. русский класс был преобразован в Троиц-
кое 2-классное русско-татарское училище. 
Его почетным блюстителем оставался Абдул-
вали Я., а после его смерти – Муллагали, ко-
торый одновременно был почетным смотри-
телем 2-го Троицкого городского 4-классно-
го училища. 

В тесном союзе с имамами города (М.М. 
Бикматовым, З.Х. Расулевым, А.А. Рахман-
куловым и др.) братья Я. стали одними из 
инициаторов и гл. спонсоров реформирова-
ния системы мус. образования на Юж. Ура-

ле. Они открыли новометодные школы в 
Троицке, Верхнеуральске, Кустанае, Троиц-
ком и Челябинском уездах, выплачивали по-
собия их учителям. В качестве попечителей 
II-й мечети г. Троицка в 1896 г. Я. реформи-
ровали приходское медресе «Мухаммадия» 
на основе внедрения звукового метода обуче-
ния и расширения в программе светских дис-
циплин, превратив его в одно из лучших мус. 
учебных заведений на Урале. На его содер-
жание они ежегодно расходовали от 8 до 10 
тыс. руб. После учреждения вакуфного фон-
да Мухаммедшарифа Я. торговый дом про-
должал оказывать ему финансовую помощь 
за счет собств. средств. Так, в 1915 г. он до-
полнительно выделил II-й мечети г. Троицка 
и медресе 6400 руб., а в 1916 г. – 8405 руб. В 
1910 г. в честь открытия в Челябинске свое-
го нового магазина Я. оплатили обучение 10 
мус. детей в реальном училище, женской гим-
назии и торговой школе. В сентябре 1915 г. на 
средства Муллагали Я. в Троицке было от-
крыто мус. мужское педагогическое учили-
ще – «Дар аль-мугаллимин», а на деньги вдо-
вы Мухаммедшарифа Я. Гайнии Багаутди-
новны – аналогичное женское училище «Дар 
аль-мугаллимат». 

Братья Я. принимали активное участие в 
развитии родного города, решении вопросов 
благоустройства, строительства, транспор-
та, пополнения местных финансов, образова-
ния, здравоохранения и культуры. Абдулва-
ли Я. был гласным Троицкой городской думы 
в 1888–1906 гг., Мухаммедсадык – в 1888–92 
гг., Муллагали – в 1914–17 гг., избирался глас-
ным Троицкого уездного земского собрания 
на 1914–17 гг. В 1890 г. братья Я. выступи-
ли одними из инициаторов создания Троиц-
кого вольного пожарного общества, а в 1901 
г. – Троицкого общества любителей конского 
бега и внесли 3000 руб. на строительство го-
родского ипподрома. В годы I русской рево-
люции члены этой семьи проявили себя в об-
щероссийском мус. движении. Абдулвали Я. 
представлял Троицк на I-м Всерос. мус. съез-
де (Н. Новгород, 15.08.1905 г.), а его брат Мул-
лагали был делегатом II-го Всерос. мус. съез-
да (СПб., 13–23.01.1906 г.). 

Я. Мухаммедгали Абдулвалиевич (?–?) – 
предприниматель, обществ. деятель. Торго-
вал мануфактурными товарами в г. Троицке, 
владел в уезде 811 десятинами земли. Участ-
ник II-го Всерос. мус. съезда. В 1911–13 гг. из-
бирался членом правления Троицкого мус. 
благотв. общества. В 1914–17 гг. был гласным 
Троицкой городской думы. 

Я. Латиф Мухаммедшарифович (?–?) 
– предприниматель, обществ. деятель. В 
1911–13 г. избирался членом правления Тро-
ицкого мус. благотв. общества, был заведую-
щим мус. бесплатной библиотекой-читальней 
«Наджат», председателем Троицкого обще-
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ства распространения просвещения. На II-м 
Всерос. мус. съезде (Казань, 21.07–2.08.1917 г.) 
был избран членом финансовой комиссии, а в 
1918 г. на заседании Миллет Меджлисе в Уфе 
– членом ведомства финансов (Малия назара-
ты, январь – апрель 1918 г.). 

Я. Муллаахмед (?–?) и Мулламухаммед 
(?–?) Латифовичи – троицкие купцы 1-й гиль-
дии, потомственные почетные граждане. По-
сле смерти отца учредили торговый дом «Яу-
шева Л.Г. наследники». Вели крупную тор-
говлю мануфактурными товарами в Троицке 
и Ташкенте: льняными, хлопчатобумажны-
ми, шелковыми и шерстяными тканями, сто-
ловым бельем, портьерами и гардинами, ков-
рами, плюшевыми одеялами, оренб. пуховы-
ми платками и др., а также чаем и сахаром (в 
1895 г. оборот – 500 тыс. руб.). В 1897 г. от-
крыли собств. кожевенный завод в Троицке, 
на котором 20 работников выделывали булга-
ры, выростка, подошвы на 101 тыс. руб. Для 
обеспечения производства дубильными ве-
ществами они держали паровую растровую 
мельницу для ивовой коры на ст. Шумиха Ка-
тайской вол. Челябинского уезда. Мулламу-
хаммед состоял почетным членом Троицко-
го мус. благотв. общества, пожизненным чле-
ном Мус. общества Оренбурга. С 1901 г. по 
просьбе своего двоюродного брата Абдулва-
ли Я. он принял на себя попечительство над 
построенной родственником VI-й мечетью 
г. Троицка. Ежегодно он расходовал порядка 
300–500 руб. на ее хозяйственные нужды: по-
купку дров, свечей, мытье полов и окон, чист-
ку дымоходов, мелкий ремонт. По мере уве-
личения численности прихожан в 1907 г. ему 
пришлось расширить и перестроить мечеть 
из кирпича, настелить новые полы и крышу, 
поставить 4 печи для отопления большего 
объема. 

Я. Абдулла Хакимжанович (?–?) – пред-
приниматель, обществ. деятель. В 1895 г. его 
оборот по продаже мануфактурных товаров 
составлял 200 тыс. руб. Был гласным Троиц-
кой городской думы в 1898–1902 гг. Состоял 
почетным членом Троицкого мус. благотв. 
общества.

Лит.: Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасан-
жанова Р. Историю оставить народу своему. – Тро-
ицк, 2002; Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской 
благотворительности. Вакуфы на территории ев-
ропейской части России и Сибири в конце XIX – нача-
ле XX вв. – Уфа, 2000, с. 52; Баттал Г. Абдулвали Яу-
шев. – Оренбург, 1912; Всероссийский адрес-указатель 
мануфактурно-галантерейных торговых домов. – М., 
1896; Г.Троицк и его уезд. Справочник и адрес-календарь 
на 1912–1913 гг. – Троицк, 1912; ГАОО, ф. 11, оп. 2, д. 3140; 
ф. 164, оп. 1, д. 21, л. 1–3; Гизатуллин Р.Н. Яушевы // Эн-
циклопедия Челябинской области. – Челябинск, 2008, с. 
588–89; Доброта Л. Как братья Яушевы мавзолей ре-
монтировали // Казахстанская правда. – 4.04.2006; Му-

стафина Д. Служилые мурзы Яушевы в XVI–XVII вв. // 
Гасырлар авазы (Эхо веков). – Казань, 2004, № 1, с. 32; 
Мусульмане г. Троицка // Мир ислама. Т. II, вып. IX. – 
СПб., 1913, с. 631–34; Оренбургская газета. – 1.08.1898, 
№ 436; Оренбургские городские ведомости. – 18.09.1871, 
№ 38; 19.12.1887, 51; 29.01.1894, № 5; 31.01.1914, № 10; 
Первушкин В.В., Думин С.В., Гребельский П.Х. Князья 
Яушевы // Дворянские роды Российской империи. Т. 3. 
Князья. – М., 1996, с. 201; Перечень фабрик и заводов. 
– СПб., 1897; Скобелкин Е., Шамсутдинов И. Возвраща-
ясь к прошлому. – Троицк, 1993; Список фабрик и заводов 
России 1910 г. – М., СПб., Варшава, 1910; Список фабрик 
и заводов Российской империи. – СПб., 1912; ЦГИА РБ, 
ф. И-295, оп. 3, д. 5922, 16383; оп. 6, д. 1459. 

Д.Д., А.С., Р. Гиз.

 
«Яшен» – свердловская региональная та-

тарская молодежная обществ. организация. 
Образована 2.08.2007 г. Председателем Со-
вета Я. является С.Р. Зарипов, руководителем 
исламского отдела – Р.Р. Нурмаметов. Акти-
висты Я. участвуют во всех татарских и меж-
нац. мероприятиях, проводимых в регионе, 
ведут активную социальную и обществ. де-
ятельность, реализуя ряд важных проектов: 
клуб татарского яз. «Туган тел», клуб зна-
комств «Яш йөрәкләр», молодежные сабан-
туи, курсы татарского яз. (совм. с пост. пред-
ставительством Респ. Татарстан на Урале) 
и др. Основная цель этих проектов – созда-
ние среды для общения татарской молодежи, 
знакомство членов организации с историей 
и культурой своего народа, изучение татар-
ского яз. Ведется активная работа с сельской 
молодежью. 15.03.2009 г. в администрации г. 
Каменск-Уральский состоялось открытие го-
родского подразделения Я. Большое внима-
ние уделяется контактам с татарскими моло-
дежными организациями УрФО и др. регио-
нов. В кон. 2007 г. Я. подписало соглашение о 
сотрудничестве с челябинской городской та-
тарской молодежной обществ. организацией 
«Берлек», в 2008 г. совм. с Союзом татарской 
молодежи Тюменской обл., организацией 
«Берлек» и первоуральской городской орга-
низацией татарской молодежи «Ватан» была 
принята декларация о создании Ассоциации 
татарских молодежных обществ. объедине-
ний УрФО, ведется работа над созданием эф-
фективной структуры ассоциации.

Я. проводятся окружные спортивные со-
стязания и культурные мероприятия с уча-
стием татарских молодежных организаций. 
Активисты Я. принимают участие в Днях та-
тарской молодежи, Форуме мус. молодежи. 
Исламское направление работы является од-
ним из наиболее важных в деятельности ор-
ганизации. Совм. с Казыятским управлением 
мусульман Свердловской обл. был разработан 
и реализуется экскурсионный проект «Мече-
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ти Урала», проводятся ежемесячные лекции 
и вечера по исламской тематике, субботни-
ки на тер. мус. кладбища Екатеринбурга и ме-
чети «Рамазан», др. мероприятия. Я. активно 
взаимодействует со СМИ, имеет свой сайт в 
Интернете по адресу: www.yashen.ru, а также 
группы в социальных сетях «В контакте» и 
«Одноклассники».

Лит.: Материалы сайта www.yashen.ru; Яшен // 
Мусульмане Екатеринбурга: буклет. – Екатеринбург, 
2008, с. 12; «Яшен»: буклет. – Екатеринбург, 2007.

А.С.

Barda.narod.ru – сайт татар Бардымского 
р-на Пермского края. Ресурс содержит инфор-
мацию по истории и этнографии мус. населе-
ния р-на, литературу по татарской истории, 
истории и совр. развитии ислама в крае, бо-
гатую коллекцию фотографий мечетей р-на 
и региона. Материалы проекта рассказывают 
о творческих коллективах, нац. традициях и 
обычаях. Работает форум, на котором обсуж-
даются актуальные вопросы нац.-культурной 
и религиозной жизни татар р-на.

К.Ш.

Ihlas.su – официальный интернет-сайт 
мечети г. Чебаркуля и Челябинского муфти-
ята ДУМ АЧР, первый и единственный ис-
ламский интернет-ресурс Челябинской обл. 
Работает с 2008 г. Гл. редактор – председа-
тель ДУМ В.И. Акперов. Содержит регуляр-
но обновляемую ленту новостей, в сообще-
ниях которой рассказывается о наиболее зна-
чимых событиях жизни мусульман Челябин-
ской обл. и отдельных мус. общин, о деятель-
ности муфтията, выкладываются официаль-
ные документы и полемические статьи. Все 
тексты авторские. Сообщения богато иллю-
стрированы фото- и видеоматериалами. Так-
же на сайте существуют фото-, видео- и ау-
диоразделы, где можно найти фотохронику 
жизни муфтията, видеосюжеты телекомпа-
ний о его деятельности, отдельные выпуски 
телепрограммы «Ислам как он есть», пропо-
веди. На базе свободного информационного 
портала http://www.msevm.com/ работает фо-
рум сайта, где можно задать вопросы муфтию 

В.И. Акперову.

А.С.

Islam.usinsk.info – официальный сайт 
ДУМ Респ. Коми. Создан в 2008 г. На сай-
те имеется информация об истории ислама 
в Респ. Коми, новости исламского мира, кон-
тактные данные муфтията, указано время на-
маза, выложен фотоархив. Анонсируется, что 
в перспективе появятся аудио- и видеомате-
риалы. Разработчики ведут постоянную ре-
конструкцию и усовершенствование портала, 
за короткое время его существования неодно-
кратно поменялся дизайн проекта.

Лит.: Духовное управление мусульман Республи-
ки Коми открыло сайт в Интернете. – http://sykt24.ru/
news/1969.

А.С.

.
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Список сокращений

Архивы

ГААОСО – Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАКО – Государственный архив Кировской области
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области
ГАПК – Государственный архив Пермского края 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
НА РТ – Национальный архив Республики Татарстан
ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
РГИА – Российский государственный исторический архив
ЦГА РУз. – Центральный государственный архив Республики Узбекистан
ЦГА УР – Центральный государственный архив Удмуртской Республики
ЦГИА РБ – Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан
ЦДНИОО – Центр документации новейшей истории Оренбургской области 
ЦДНИУР – Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики 

Религиозные организации

ВКЦ ДУМ – Высший координационный центр Духовных управлений мусульман 
ДУМ АЧР – Духовное управление мусульман Азиатской части России
ДУМЕР – Духовное управление мусульман Европейской части России
ДУМЕС – Духовное управлением мусульман Европейской части СССР и Сибири
МП – Московская Патриархия
МРОМ –  местная религиозная организация мусульман
ОМДС – Оренбургское Магометанское Духовное Собрание
РОМ – религиозное общество мусульман
РПЦ – Русская Православная церковь
СМР – Совет муфтиев России
ЦДУМ – Центральное Духовное управление мусульман

Прочие аббревиатуры

АО – Акционерное общество; Автономный округ
ВМН – высшая мера наказания
ВС – вооруженные силы
ДДДИИ Департамент духовных дел иностранных исповеданий 
ГКО – Государственный комитет обороны
ИА – информационное агентство
ИАП – информационно-аналитический портал
ИД – издательский дом
КомУч – Комитет членов Учредительного собрания
МВД – министерство внутренних дел
МНП – министерство народного просвещения
Наркомнац – народный комиссариат по делам национальностей
НКА – национально-культурная автономия
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи 
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
ПФО - Поволжский федеральный округ
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РАН – Российская академия наук
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)
РСДРП – Российская социал-демократическая партия 
СДРК – Совет по делам религиозных культов
СМИ – средства массовой информации
СНК – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ССР – Советская Социалистическая Республика
ТГП – Тобольское губернское правление
УрГУ – Уральский государственный университет им. А.М. Горького
УрФО – Уральский федеральный округ
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ
ЧелГУ – Челябинский государственный университет
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ

сокращения 

ак. – академик, академия
Бол. – Большой (-ая, -ое, -ие)
бульв. – бульвар
быв. – бывший
в. – век
Верх. – Верхний (-яя, -ее, -ие)
вол. – волость 
всерос. – всероссийский (-ая, -ое, -ие)
г. – год; город
гос. – государственный  (-ая, -ое, -ые)
гос-во – государство 
губ. – губерния, губернский (-ая, -ое, -ие)
д. – деревня
до наст. вр. – до настоящего времени 
д-р – доктор
ж/д – железная дорога, железнодорожный
жен. п. – женского пола
зав. – заведующий (-ая)
изд-во – издательство
ин-т – институт
кон. – конец
лит. – литература; литературный (-ая, -ое, -ие)
м.п. – мужского пола
м/р-н – микрорайон
Мал. – Малый (-ая, -ое, -ые)
млн – миллион
напр. – например
нач. – начало
Ниж. – Нижний (-яя, -ее, -ие)
обл. – область 
общерос. – общероссийский (-ая, -ое, -ие)
ок. – около
Оренб. – Оренбург, Оренбургский, -ая, -ое
п. - поселок
пер. – переулок
п-ов - полуостров
пр. – проезд
прим. – примерно
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р-н – район 
с. – село 
с/х – сельское хозяйство, сельскохозяйственный
сев. – северный (-ая, -ое, -ые)
сер. – середина
см. – смотрите
совр. – современный (-ая, -ое, -ые)
ср. – сравните
Ср. – Средний (-яя, -ее, -ие)
т.е. – то есть
т.к. – так как
т.о. – таким образом
тер. – территория
тир. – тираж
тыс. – тысяча (-и)
ул. – улица
ун-т – университет
фак-т – факультет
хоз-во - хозяйство 
чел. – человек
экз. – экземпляры 
юж. – южный (-ая, -ое, -ые)
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1-е Имангуловское благотворительное 
культурно-экономическое общество 

1-й башкирский кавалерийский полк
1-й революционный мусульманский ба-

тальон Урала
1-я соборная мечеть г. Оренбурга
2-я соборная мечеть г. Оренбурга
3-я соборная мечеть г. Оренбурга
4-я соборная мечеть г. Оренбурга
5-я соборная мечеть г. Оренбурга
6-я соборная мечеть г. Оренбурга
7-я соборная мечеть г. Оренбурга
451-й (21-й Мусульманский) Краснозна-

менный стрелковый полк 51-й стрелковой 
дивизии

I съезд мусульман Оренбургской губер-
нии 

I съезд тюрко-татарских учителей Орен-
бургской губернии

I-я мечеть г. Троицка
II-я мечеть г. Троицка
III Всебашкирский Курултай
III-я мечеть г. Троицка
IV-я мечеть г. Троицка
V-я мечеть г. Троицка
VI-я мечеть г. Троицка
VII-я мечеть г. Троицка

Абдрахман б. Мухаммедшариф аль-
Кирмани 

Абдрахманов Мансур 
Абдулвагапов Надыр
Абдулгазизов Лутфулла Калимуллович
Абдулкарим б. Балтай
Абдулкаримов Абдрешит
Абдулкаримов Исхак
Абдулкаримов Хисамутдин
Абдуллатифов (Адигамов) Мухаммед-

шариф
Абдусалямов Султанмурат Абдульми-

нович
Абзалов Альберт Феликсович
Абубакиров Абдулвали Абдулвагапович
Абубакирова Гульфарида Вагаповна
Абубакирова Марьям Тагировна
Абузяров Ахмат Салахутдинович
Агафуровы
Адамова Фатима Миркамилевна
Адильгареев Исхак Салахутдинович
Азербайджанцы на Урале
Азиатское отделение (Второй эскадрон) 

Оренб. Неплюевского кадетского корпуса
Азигулово
Азнабаев Мухамедвали Султангалеевич 
Аитова Фатиха Абдулвалеевна
Айдаров Харис Ахметжанович
Айжанов Советбек Установич
«Айкап», журнал
Акманаев Рафик Фатыхович
Ак-мечеть. См. Соборная мечеть г. Че-

лябинска
«Акмулла», журнал
Акперов Вугар Ибрагим оглы
«Алаш», партия
Алаш-Орда
Алтынгузин Гатаулла
«Аль-Ихлас», газета
Альметев Мухаммедшакир Мухамме-

дьярович
«Аль-Фуркан», медресе
Аминов Маснави Ахунзянович
Амиров Мингазитдин Миндубаевич
Антиисламская деятельность Союза во-

инствующих безбожников на Урале
«Антисоветская организация ишаниз-

ма» в Молотовской обл.
Арабо-персидские ученые IX-XII вв. об 

Урале
Аргаяшский башкирский националь-

ный округ
Арские князья
Аскаров (Мухаммедаскаров) Мухаммед-

хаким
Ассамблея народов Челябинской обл.
Атнабаев Рахимзян (Рахимжан)
«Ахли-Бейт», МРОМ
Ахмадиев Нурислам (Вакиф) Таифович
Ахмадуллин Шайх Рази
Ахмаров (Ахмеров) Габдрахман Мифта-

хутдинович
Ахмедов Шаехахмед б. Шаехбаба
Ахметов Расим Исмагилович
Ахметов Фаиз Галимзянович
Ахметов Шакир Ахметович   
Ахунов Закир Залялетдинович
Ашрапов Мыхамматнур Галимзянович

Бабинцев Владимир Алексеевич
Байбурин Зигангир Нургалиевич
Байгулатов Сарварбик Заруллович
Бай-могила
Байтурсунов Ахмет Байтурсунович
Бакировы

Алфавитный указатель статей
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Бактиков Фатых Ахмедзянович
«Баракат», общество
Баттал Габдулбари Абдуллович
Батырша (Галиев Абдулла)
Баширов Салахутдин Сахибзадович
Башкиро-Мещерякское войско
Башкирская армия
Башкирские восстания XVII-XVIII вв.: 

Религиозный аспект
Башкирское правительство
«Башкиры восточного Оренбуржья 

(история расселения, родоплеменной со-
став, хозяйство)»

Башкиры на Урале
Башня Тамерлана
Бектимиров Абдрахман
Бердыкаево
Березин Илья Николаевич
Беремжанов Ахмет Кургамбекович
Беркимбаев Дербисали
«Берлек», молодежная организация
Бесермяне
Библиотека им. Х.Ямашева (Оренбург)
Бигер шай, бесермянские кладбища
Бикбов Габдулахат Шагиахметович
Бикбов Юнус Юлбарисович 
Бикишев (Бегишев) Габдулгазиз
Бикказаков Иксан 
Бикматов Мухаммед Мухаммедзарифо-

вич
Билялов Масгут
Благотворительное общество д. 2-й 

Имангуловой 
Богатиевы
Богданов Габдрауф Габдуллинович
Большеказакбаевский 2-й курганный 

могильник
Буби Мухлиса Абдулгаллямовна
Бугурусланский муфтият
Букейханов Алихан Нурмухамедович
Бурнаевы

Вайнахи на Урале
«Вакыт», газета
«Вакыт», типография
Валеев (Валиев) Мухамметжан Фазы-

лович
Валеев Гадель Камилович
Валеев Ильяс Мухамадеевич
Валид б. Мухаммедамин аль-Каргали 
Валидов (Валиди) Ахмет-Заки Ахмет-

шахович
Валитдин б. Хасан аль-Багдади 
«Валия», медресе 
Верхотурские татары
Восточные вечера  (г.Троицк)

Временный революционный совет Баш-
курдистана

Габдель-Вагапов Габдель-Хаким 
Габдель-Латифович

Габдессалям б. Ураи
Габдессалямов Абдрауф
Габдессалямов Абдулнасыр
Габдессалямов Абдулфатих
Габдрахимов Габдессалям
Габдрахманов Мухамедгали
Габдулгафаров Габдулбарый Мухамет-

хажиевич
Габдуллов Мухаметсадык Габдульма-

жипович
Габдурахимов Габдурафит Габдурахи-

мович
Габитов Хабибулла Габделькагирович
Гадиев  Мунир Гариевич
Гази Салех Абдель Рахман
«Гайлям», журнал
Гайнетдинов Мухаммедфатых
Гайнуллин Гисматулла Муртазович
Гайсаров Фанур Шарифуллович
Гайсин Галихан Муллаханович
Галеев Азат Харисович
Галеев Закир Галеевич
Галиев Аллаяр Бахрирадзыевич
Галикеев Хайрулла Зайнуллович
Галимзян  б. Мухаметзян
Галимов Акрам Миннегалиевич
Галимов Рустем Ральдусович
Галиуллин Рафаил Гибадуллович
Галяутдинов Хамит Махмутович
Ганеев Хикматулла
Гаратуев Масхут Вахитович
Гариев Мухаммед-Мунир Гариевич
Гарифуллин Галимзян Хамидуллович
Гафуров-Чыгтай Галиаскар Мугинутди-

нович
Гаязов Валиахмад Рифкатович   
Генеральное консульство США в Екате-

ринбурге
Гилязов Вафа Гилазетдинович
Гисмати (Гисматуллин) Габдулла Тухва-

туллович
Глазовское уездное национальное му-

сульманское Шуро
«Город на стыке двух континентов: 

оренбургское татарское меньшинство и го-
сударство»

Государственная конфессиональная по-
литика в отношении ислама в  кон. XIX 
– нач. ХХ вв.

Грак Валентина Николаевна
«Грань веков», фотофестиваль
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Губайдуллины

Давлетов Данис Маликович
Давлетша-ишан
Давлетшин Абдулла
Давлетшин Габдулгалим Габдулгалля-

мович
Дагестанцы на Урале
«Дар аль-мугаллимат»
«Дар аль-мугаллимин»
Даутов Анвар Миргасимович
Даутов Сулейман
Даутов Файзрахман Сулейманович
Даутов Халиулла Газизович
Дашкин Зюлькарнаин Шангиреевич
Девишев Магди Юсупович
Денисов Денис Николаевич
Джадидизм
Джадидские учебные заведения в Бугу-

русланском уезде
Джалиль Муса Мустафович
Диваев Абубекр Ахмеджанович  
«Дин ва магишат», журнал
«Дин ва магишат», типография
Донсков (Донской) Хусаин Усманович
«Донья ва магишат», журнал
Дулатов Мирякуб
ДУМ Оренбургской обл. (Оренб. муф-

тият)
ДУМ Пермского края
ДУМ Республики Коми
«Дуслык», центр

«Евразийская партия – Союз патриотов 
России», партия

«Евразия», фонд
Екатеринбургское мусульманское благо-

творительное общество
Еналеев Альберт Хусаинович
Еникеев Гайса Хамидуллович
Еникеев Нигматулла Салимгараевич

«Загадки незагадочного народа: 
историко-этнографические очерки о че-
пецких татарах»

«Загидия», медресе
Загиров Валиулла Загирович
Заитов Ишмухаммед-хаджи
Зайни (Зайникеев) Хабиб Халилович
«Зайнулла Расулев – выдающийся баш-

кирский мыслитель-филолог, теолог и 
педагог-просветитель мусульманского 
мира»

Зарипов Сирин Раифович
«Земля Аргаяшская: История и совре-

менность»

Зинатуллин Фарук Зинатуллович
Зирэт, мус. кладбище г.Перми

«Иж шәhәре татарлары тарихыннан»
Ижевская мечеть на ул. К. Маркса
Ижевская соборная мечеть №1
Ижевская соборная мечеть №2
Ижевская соборная мечеть на ул. Азина
Ижевский муфтият
«Изге юл», журнал
Издательство Пермского муфтията
Изобильнинский мавзолей
Имаметдинов Яхъя Аляутдинович
«Иман», телепрограмма 
Инан Абдулкадир
Исакаев Габдулла Гафиуллович
Искандеров Халим Фаттахович
Искерское княжество Тайбугидов
Ислаев Файзулхак Габдулхакович
«Ислам в Екатеринбурге», сайт 
Ислам в культуре удмуртов
Ислам в Курганской области
«Ислам в Оренбургской области»
Ислам в Пермском крае
«Ислам в Пермском крае», газета
«Ислам в Пермском крае», сайт
Ислам в Республике Коми
Ислам в Свердловской области
Ислам в Удмуртии
«Ислам в Удмуртии», конференция
Ислам в Челябинской области
«Ислам как он есть», телепрограмма
«Ислам сегодня», телепрограмма
«Ислам&Жизнь», журнал
«Ислам-Каргала», сайт
Исламизация финно-угорского населе-

ния Ср. Урала
Исламские конференции в Республи-

ке Коми 
Исламский культурный центр Республи-

ки Коми 
Исмагилов Исхак Махмутович
«Истина», газета
«Историю оставить народу своему»
«История ислама в Пермской губернии, 

области, крае»
История махалли г. Глазова
Исхаков Ахметхан Мухаммедлатифович
Исхаков Ибрагим Зарифович
Исхаков Мухаммедлатиф
Исхаков Фазыл Гарифович
«Иттифак аль-муслимин» («Союз му-

сульман»)
«Ихлас», фонд
«Ихсан», газета
Ичкинские татары



А

432

Ишбулатов Ходжи-Ахмет Исхакович  
Ишмухаметов Рамазан Саримович
Ишнияз б. Ширнияз аль-Хорезми

Кадимизм
«Казах», газета
Казахи и башкиры Оренбургской обл.: 

демографический обзор
Казахи на Урале
Казыятское управление мусульман Кур-

ганской обл.
Казыятское управление мусульман 

Свердловской обл.
Кальметьев Мухаррам Халильрахмано-

вич
Камаловы
Капкаев Абубакир Юсупович
Караван-Сарайская мечеть. См. 2-я со-

борная мечеть г. Оренбурга
Караван-Сарайское медресе
Каргала
Каргалый Абульманих
Каримов Мухамметфатых (Карими Фа-

тих) Гильманович
«Каримова, Хусаинова и Ко» типогра-

фия
Каринское опричное княжество
«Кармак», журнал
«Карчыга», журнал
Касимов Зуфар Ахметшакирович
Касимов Ильмир Харисович
Касимов Раиф Хнафиевич
Касимов Салим Гильфанович
Касимова Диана Габдулловна
Касимовы, Галиулла и Самигулла
Кахимбаев Аманжол Отемисович
Кашаев Загидулла Хабибуллович
Кашапов Алмаз Равильевич
Каюмов Нагим Баянович
Кестымская татаро-мусульманская би-

блиотека
Киникеевы (Оренбург)
Киникеевы (Орск)
Киргизы на Урале
Клады арабо-персидского серебра на 

тер. Пермского края
Конгресс татар Челябинской обл.
Кондуровцы
Косач Григорий Григорьевич
Кояново
«Край Оренбургский. Праведной доро-

гой ислама»
«Красноуфим татарлары. Тарих. Тел. 

Фольклор»
Красноуфимское мусульманское 

культурно-экономическое и благотвори-

тельное общество
Крещение татар и бесермян Удмуртии
Крымов Маргазиан Галлиулович
Крымские татары на Урале
Кувандыкский коридор
Кузияров Фарид Шакирович
Кузьмин Вадим Александрович
Кульбаков Шарафутдин Абдулгалимо-

вич
Кунгурское мусульманское культурно-

экономическое и благотворительное об-
щество

Курбангалиев Мухаммед-Габдулхай
Курбангалиевы
Курманаев Закир Тозеевич
Кутыев Камалетдин Ибрагимович
«Куш Манара», мечеть
Кызыл-Мечеть

Латыпов Халиулла Латыпович
Луппов Павел Николаевич

Маврина Жамиля Рамазановна
Магазов Габдулла Мухаммедгарифович
«Магариф», журнал
Маметев Ситдык Абдулхаликович
«Манара», телестудия
Манатов Шариф Ахметович (Ахметзя-

нович)
Маннапов Минхаж Низамутдинович
«Мансурия», медресе
Мансуров Мухаммадгата  
Матинов Шагишариф Медетгалиевич
Махмудов Рамазан Хасанович
«Медная» мечеть
Медресе Каргалы
Медресе при соборной мечети г. Челя-

бинска
«Медресе», фонд
Межконфессиональный консультатив-

ный комитет Пермского края
«Межнациональный Информационный 

Центр»
Мемеделин Махмут
Метрические книги
Мечети в войсковых частях, тюрьмах и 

больницах Урала
Мечети д. Кестым
«Мечети Урала», экскурсионный проект
Мечеть в лечебно-исправительной коло-

нии № 4 (Удмуртия) 
Мечеть г. Воткинска
Мечеть г. Красноуфимска
Мечеть г. Кушва
Мечеть г. Можга
Мечеть г. Нижнего Тагила
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Мечеть г. Усинска
Мечеть д. Ахмади
Мечеть д. Верхний Дасос
Мечеть д. Гордино
Мечеть д. Засеково
Мечеть д. Кесшур
Мечеть д. Малый Вениж
Мечеть д. Новый Бугалыш
Мечеть д. Падера
Мечеть д. Палагай  
Мечеть д. Починки
Мечеть д. Татарские Ключи
Мечеть д. Татарские Парзи
Мечеть д. Татарский Тоймобаш
Мечеть д. Шафеево
Мечеть и медресе  г. Бугуруслана в XIX 

– нач. ХХ вв.
Мечеть Исмагила
Мечеть м/р-на «Элеконд» г. Сарапула
Мечеть м/р-на Данилиха г. Перми
Мечеть на тер. исправительной колонии 

№ 8 (Удмуртия)  
Мечеть п. Кама
Мечеть п. Кизнер
Мечеть п. Люга
Мечеть п. Пычас
Мечеть п. Ува
Мечеть п. Шолья
Мечеть п. Яган
Мечеть хутора Миасский
Мещеряки
Миллет Меджлисе (Национальное со-

брание)
Милли Идарэ (Национальное управле-

ние)
Мингазов Василь Мингазович
Миндубаева Фатыйма (Гульзада) Аха-

товна
Минигалиев Мухаммад Хасимянович
«Мир», издательство
«Мирас», приложение
Мирзаянов Фнун Гавасович
Миропольский Александр Степанович
Миссионерская деятельность в отноше-

нии крещеных татар Вятской губ. в кон. 
XIX – нач. ХХ в.

Михалева Альбина Викторовна
Могильный камень в д. Гордино
Молитвенные дома Глазовского уезда
Молитвенный дом г. Сарапула
Мослем.ру, сайт Пермского муфтията
Мрясов Сагит Губайдуллович
«Мугаллим», журнал
Музафаров Марат Нашатович
Мукимов Зуфар Мукимович 
Мукминова Багбустан

Муллануров Мухамеднур Муллануро-
вич

Муратов Ямиль
Муртазин Абдулгазиз Сибагатуллович
Муртазин Муса Лутович
Мусалимов Кабир Алгамович
Мусин Усман
«Муслим», газета
Мустафин Альфрид Ануарович
Мустафин Улульфазыл
Мусульмане в Оренбургском казачьем 

войске
Мусульмане на ярмарках Урала
Мусульманская библиотека г. Магнито-

горска
Мусульманская библиотека г. Челябин-

ска
Мусульманская община г. Бугуруслана в 

XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманская община г. Бузулука в 

XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманская община г. Екатеринбур-

га
Мусульманская община г. Златоуста
Мусульманская община г. Карабаш
Мусульманская община г. Кургана
Мусульманская община г. Куса
Мусульманская община г. Магнитогор-

ска
Мусульманская община г. Миасса
Мусульманская община г. Оренбурга
Мусульманская община г. Пласт
Мусульманская община г. Сарапула в 

XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманская община г. Сатка
Мусульманская община г. Троицка
Мусульманская община г. Шадринска
Мусульманские  социалистические ко-

митеты
Мусульманские благотворительные и 

культурно-просветительские организации 
Оренбургской губ.

Мусульманские кладбища г.Троицка
Мусульманские коммунистические ко-

митеты
Мусульманские общины заводов и горо-

дов Бакальских рудников
Мусульманские общины на фабриках и 

заводах Урала в XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманские общины Оренбургской 

обл. в постсоветское время
Мусульманское (Подшиваловское) клад-

бище г. Ижевска
Мусульманское кладбище г. Екатерин-

бурга
Мусульманское культурно-
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экономическое и благотворительное обще-
ство г. Перми

Мусульманское общество башкир 
Бурзян-Кипчакской, 1-й и 2-й Каракипчак-
ской и Аллабердинской волостей 

Мусульманское общество башкир Бур-
зянской волости

Мусульманское общество башкир 
Бушман-Суун-Каракипчакской волости

Мусульманское общество башкир семи 
Усерганских волостей

Мусульманское общество г. Илецкая За-
щита

Мусульманское общество г. Оренбурга
Мусульманское общество г. Орска
Мусульманское общество пос. Никитин-

ского Пречистенской станицы
Мусульманское общество Сеитовско-

го посада
Мусульманское училище на оренбург-

ском Меновом дворе
«Муфтий Габдрахман Расулев – стар-

ший сын Ишан Хазрата Расулева»
Мухамедшин Габдулла Мухамедшино-

вич
Мухамедшин Фаиз Габдуллаевич
Мухаметзянов Айрат Анварович
«Мухаммадия», медресе
Мухаммед б. Али ад-Дагестани
Мухаммеджан б. Хусаин аль-Бурундуки 

(Мухаммеджан Хусаинов)
Мухаммедшафигов Мухаммедхафиз
«Мюридизм на Среднем Урале» (1933 г.)

«На пути истины», приложение
Нагайбаки
«Нагайбаки (Комплексное исследование 

группы крещеных татар-казаков)»
Нагайбеков Муслухутдин Ахметжано-

вич
«Наджат», библиотека (Троицк)
Назмутдинов Сайфутдин Фаттахутди-

нович
Назыровы
«Наречие каринских и глазовских татар»
«Научное общество» (Троицк)
«Научно-информационный вестник 

истории и этнографии татарского населе-
ния Урала»

«Национальная деревня», культурный 
комплекс

Национально-культурная автономия та-
тар Свердловской обл.

Национальные общества и объединения 
тюрко-мусульманских этносов Оренбург-
ской обл.

Несохранившиеся мечети деревень Ела-
бужского уезда Вятской губ.

Нигматуллин Рахматулла Гизатуллович
Нижне-Тагильское мусульманское 

культурно-экономическое и благотвори-
тельное общество

Ногайская Орда
Нукратское княжество. См. Каринское  

опричное княжество
Нуриманов Багаутдин Ялалетдинович
Нуриманов Раис Глюмович
«Нурлы Барда», газета
Нурмаметов Руслан Рафикович
Нурмухамедов Мухаммедгариф б. Нур-

мухамед

«Озерский Нур», приложение
ОМДС. См. Оренбургское магометан-

ское духовное собрание
Оренбург и первые российские нацио-

нальные автономии: 1919-1920 гг.
Оренбургская городская казенная ме-

четь. См. 1-я соборная мечеть г. Оренбурга
Оренбургская киргизская (русско-

киргизская) учительская школа  
Оренбургская меновнинская мечеть
Оренбургская татарская учительская 

школа
Оренбургский гос. татарский драмати-

ческий театр им. М.Файзи
«Оренбургский минарет», газета
Оренбургский мусульманский военный 

комитет
Оренбургский мусульманский женский 

комитет
Оренбургское магометанское духовное 

собрание
Оренбургское Михайло-Архангельское 

братство, миссионерская организация
Оренбургское мусульманское бюро
Оренбургское мусульманское женское 

общество
Оренбургское мусульманское 

музыкально-драматическое общество
Оренбургское общество попечения об 

учащихся мусульманах  
Орская соборная мечеть

Периферийные районы «Малой Башки-
рии»

Пермские татары
«Пермские татары»
Пермское мусульманское благотвори-

тельное и просветительское общество
Пермское общество распространения 

грамотности среди мусульман
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«Перспективы и трудности межконфес-
сионального диалога», семинар

Политика в области просвещения каза-
хов: роль Оренбурга

Политика Горнозаводской администра-
ции Урала в отношении башкир в XVIII в.

Попечительский совета вакуфа А.Г. Ху-
саинова

Православная колонизация Ср. Урала в 
XVIII в.

«Приуральские татары»
Противомусульманская миссия Екате-

ринбургской епархии

Раев Ринат Афраемович
«Рамазан», мечеть. См. 7-я соборная ме-

четь г. Оренбурга 
Рамиевы
Ранние мусульманские могильники в 

Предуралье
Расулев Габделькадир Зайнуллович
Расулев Габдрахман Зайнуллович  
Расулев Габдулла Зайнуллович
Расулев Зайнулла Хабибуллович
«Расулия», медресе
Рафиков Абдулкарим
Рахманкулов Ахметхази Абдулзагиро-

вич
Рахманкулов Гирфан Шайхильмарда-

нович
Рахманкулов Зариф Хусаинович
Рахманкулов Зиятдин Мухамеджанович
Рахматуллин Ахмедзян Хабибуллович
Рахматуллин Исмаил
Региональное ДУМ Курганской обл.
Региональное ДУМ Свердловской обл.
Региональное ДУМ Челябинской обл.
Реисламизация татар-кряшен Вятской 

губ. в посл. трети XIX в.
Ремесленная учебно-показательная шко-

ла с. Кояново
Репрессированные имамы Курганской 

обл.
Репрессированные имамы Оренбург-

ской обл.
Репрессированные имамы Пермского 

края
Репрессированные имамы Свердлов-

ской обл. 
Репрессированные имамы Удмуртской 

Республики
Репрессированные имамы Челябинской 

обл.
Рождественский археологический ком-

плекс
Рыбаков Сергей Гаврилович

Саади  (Сагди) Габдрахман
Сабитов Габделнасыйр
Сабитов Сарваретдин Мифтахитдино-

вич
Саид-Галиев Сахиб-Гарей
Сайдулин Сибагатулла Сунагатович
«Сайт татар и башкир Урала»
Сакмарское городище
Салимов Мухаммедхаким Мухаммедза-

рифович
Салихов Галиулла Мухаммедсадыкович
Салихов Хибатулла Саидбатталович
Салтанаульцы
Саматов Тагир Габдулхакович
Самедов Эльхан Аслан Оглы
Сарапульская мус. библиотека-читальня
«Саф Ислам», газета
«Сафакүл татарлары: тарих, тел, халык 

иҗаты»
Сафакулево
Сафаров Назим Фарсиевич
Сафин Габдрахман
Сафин Рафаил Васильевич
Сафина Расима Акзамовна
Сафитов Мухаммедагат Мухамметович
Сахибзянов Наиль Ахмедович
Сачко Галина Владимировна
Сеитовский посад. См. Каргала
Сейфитдинов Шахбал Сахаутдинович
Сейфульмулюков Исмагил Ибрагимович
Сельское тюрко-мусульманское населе-

ние Свердловской обл.
Селянинова Гульсина Дагирьяновна
«Семейная обрядность чепецких татар 

(середина XIX – ХХ в.)»
Семенов Заит 
Соборная мечеть г. Кургана
Соборная мечеть г. Магнитогорска
Соборная мечеть г. Перми
Соборная мечеть г. Челябинска
Соборная мечеть ичкинских татар
Собрание мусульман г. Глазова
Советская система образования для му-

сульман на Ср. Урале в 1920-е гг.
Соглашение о сотрудничестве между ад-

министрацией Челябинской обл. и ЦДУМ
Сорокин Петр Матвеевич
Социальный облик имамов Свердлов-

ской обл.
«Социальный облик имамов Урала нача-

ла XXI века»
«Социальный портрет мусульманина 

1930-х гг.»
«Союз мусульманок Урала»
Союз мусульманской молодежи Екате-
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ринбурга
Старостин Алексей Николаевич
Статьи Али Рахима о культуре чепец-

ких татар
Субханкулов Бик-Араслан
Судебный процесс над педагогами Бу-

бинскими
«Сулеймания», мечеть. См. 5-я соборная 

мечеть г. Оренбурга
Сулейманов Абдулсаттар
Сулейманова Биби-Разыя Тазитдиновна
Султан-Сейдалин Ахия Али-

Мухамедович
Суюндуков Мусалим Салимгиреевич
Съезд  мусульманского духовенства  Бу-

гурусланского уезда (1912 г.)
Съезд мусульман Глазовского уезда Вят-

ской губ.
Съезд мусульманского духовенства 4-го 

Горно-Заводского р-на Уральской обл. 
1927 г.

Съезды казаков-мусульман Оренбург-
ского казачьего войска

Табаринские татары
Таджики на Урале
Тажетдинов Фарит Зиякович  
Танып
«Тарик», колледж
Татарский общественный центр Удмур-

тии
Татары Оренбургской области
Татары Свердловской области
Татары Удмуртии
Тевкелев Кутлуг-Мухаммед Мамешевич
Тенишевы
Тептяри
Тимошев Нигматулла Файзуллович
Типология закрытия мечетей Ср. и Юж. 

Урала
Троицкое 2-классное русско-татарское 

училище 
Троицкое мусульманское благотвори-

тельное общество 
Троицкое общество «Хайрат»
Троицкое общество поощрения сцениче-

ского искусства
«Троицкое общество приказчиков»
Троицкое общество распространения 

просвещения
Трудмобилизованные из Средней Азии 

на предприятиях и стройках Урала в годы 
Великой Отечественной войны

Турецкие военнопленные в годы I миро-
вой войны на Урале

Туринские татары

Турки-месхетинцы в Оренбургской об-
ласти

Тынкачиев Фазыл Ибрагимович
Тынышпаев Мухаммеджан Тынышпа-

евич
Тюменское ханство

Узбеки на Урале
Уразаев Галиулла Фаткуллович
«Урал карчыгасы», газета
«Урал», газета
Уральские казаки-мусульмане
Уральские областные мусульманские 

военные съезды 1917 г.
Уральский областной мусульманский 

военный совет
Урманче Баки (Габдельбаки) Идрисович
«Урта Урал татарлары (Свердловск 

өлкәсе). Рухи мирас»
Усманов Махмуд Сейфульмулюкович
Усманов Мухаммедсадык Махмудович
Усманов Хайрулла Абдрахманович
Усманов Шакир Садрутдинович
Училище для киргизских (казахских) де-

тей в г. Троицке

Файзулин Равкат Шайдуллович
Файзуллин Исмагиль б. Хисматулла 
Файзуллин Рафаэль Фаритович
Фак-т Евразии и Востока Челябинского 

государственного ун-та
Фахретдин Ризаэтдин

Хабибуллин Ахмадулла Шайдуллович  
Хабибуллин Мухаметхафиз (Хафиз-бай) 

Хабибуллович
Хайбуллин Абдрауф Рустамович
Хайруллин Абдель-Барый Хабиевич
Хакимов Карим Абдрауфович
Хакимов Рашид Шавкатович
Халитов Ахмед (Ахмед б. Халид аль-

Менгери)
«Халык авазы», газета
Халяль-индустрия на Урале
Хамидуллин (Хамиди) Шакирзян Асса-

дулович
Хамидуллин Гизятулла
Хамитов (Ушмави) Габдулла Хамитович 
Харисов Халим Набиахметович 
Хасанжанова Розалия Валеевна
Хасанкаев Салих Хаялетдинович
Хасанов Миргазиян Нуруллович
«Хафиз-бай акалы»
Хафизов Тавафетдин Гафиевич
«Хезмет», издательство
«Хилял», газета
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Хисамутдинов Ирек Саетмухаматович
Хиялетдинов Шакир Шайхисламович
Худайбердин Шагит Ахметович
Хузин Мухаммедгали Равилович
«Хусаиния» (1), дореволюционное ме-

дресе
«Хусаиния» (2), современное медресе
«Хусаиния», мечеть. См. 6-я соборная 

мечеть г. Оренбурга 
Хусаинов Мухаммедвали Абдулгание-

вич
Хусаинов Мухаммедмунир Мухаммед-

хадиевич
Хусаиновы
Хуснутдинов Мухаммедгариф

Центр иранских исследований Ураль-
ского государственного ун-та

Центр. соборная мечеть г. Оренбурга. 
См. 3-я соборная мечеть г. Оренбурга

Централизованное религиозное управ-
ление мусульман Пермского края

Центральная мечеть г. Сарапула

Чагин Георгий Николаевич
Чачаковы
Челябинская учительская семинария
Челябинский муфтият ДУМ АЧР
Челябинское мусульманское благотво-

рительное общество
Чепецкие татары
«Чикертке», журнал
«Чукеч», журнал

Шагиахметов Махмуд Шагинурович
Шаехбаба б. Гульахмад ад-Дагестани
Шаймарданов Габдулла Хуснуллович
Шаймарданов Наиль Залилович
Шаймиев Фарид Шаймухаметович
Шайханов Марат Кашафович
Шакаев Габдулла Юмабаевич
Шакиров Ульфат Мухаметьянович
Шамигулов Гали Камалетдинович
Шамсутдинов Искандар Мухаммедва-

леевич
Шангареев Исмагил Калямутдинович 
«Шанс», женский клуб
Шарафеев Халим Хатыбович
Шарафулин Марс Мансурович
Шарафутдинов Фарук Шарафутдинович
Шарипов Альфит Асхатович
Шарипов Хакимьян Шаихович
Шариповы
Шафиев Бахтигарей Агзамович
«Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его 

потомки» 

«Шейх Зайнулла Расулев. Божественные 
истины»

«Шейх Зайнулла Расулев»
«Шейх Зайнулла»
Школа для «киргизских» (казахских) де-

тей при Оренбургской пограничной ко-
миссии

«Шура», журнал

«Юлдаш», фонд
Юлтый Даут Исхакович
Юмаев Джамалетдин Халиуллович
«Юные знатоки ислама», олимпиада
Юсупов Рафаэль Ренатович

«Яз», журнал
«Якташ», фонд
Якупов Ильгиз Нургалимович
Ямбаевы
«Яңарыш», газета
Ярмарочная мечеть г. Ирбит
Яруллин Хужажан
Яушевы
«Яшен», молодежная организация

Barda.narod.ru, сайт татар Бардымско-
го р-на

Ihlas.su, сайт Челябинского муфтията
Islam.usinsk.info, сайт ДУМ Респ. Коми
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I. Государства, государствен-
ные образования средневековья. 
Административно-территориальные об-
разования имперского периода

Башкиро-Мещерякское войско
Искерское княжество Тайбугидов
Каринское опричное княжество
Ногайская Орда
Нукратское княжество. См. Каринское  

опричное княжество
Тюменское ханство

II. Археологические памятники и яв-
ления

Бай-могила
Башня Тамерлана
Большеказакбаевский 2-й курганный 

могильник
Изобильнинский мавзолей
Клады арабо-персидского серебра на 

тер. Пермского края
Кызыл-Мечеть
Могильный камень в д. Гордино
Ранние мусульманские могильники в 

Предуралье
Рождественский археологический ком-

плекс
Сакмарское городище
Тептяри

III. Политические, административно-
территориальные и военные структуры 
нач. ХХ в.

1-й башкирский кавалерийский полк
1-й революционный мусульманский ба-

тальон Урала
451-й (21-й Мусульманский) Краснозна-

менный стрелковый полк 51-й стрелковой 
дивизии

«Алаш», партия
Алаш-Орда
Аргаяшский башкирский националь-

ный округ
Башкирская армия
Башкирское правительство
III Всебашкирский Курултай
Временный революционный совет Баш-

курдистана
Глазовское уездное национальное му-

сульманское Шуро
«Иттифак аль-муслимин» («Союз му-

сульман»)

Миллет Меджлисе (Национальное со-
брание)

Милли Идарэ (Национальное управле-
ние)

Мусульманские коммунистические ко-
митеты

Оренбургский мусульманский военный 
комитет

Периферийные районы «Малой Башки-
рии»

Уральский областной мусульманский 
военный совет

IV. Региональные мусульманские об-
щины 

Мусульманская община г. Бугуруслана в 
XIX – нач. ХХ вв.

Мусульманская община г. Бузулука в 
XIX – нач. ХХ вв.

Мусульманская община г. Екатеринбур-
га

Мусульманская община г. Златоуста
Мусульманская община г. Карабаш
Мусульманская община г. Кургана
Мусульманская община г. Куса
Мусульманская община г. Магнитогор-

ска
Мусульманская община г. Миасса
Мусульманская община г. Оренбурга
Мусульманская община г. Пласт
Мусульманская община г. Сарапула в 

XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманская община г. Сатка
Мусульманская община г. Троицка
Мусульманская община г. Шадринска
Мусульманские общины заводов и горо-

дов Бакальских рудников
Мусульманские общины Оренбургской 

обл. в постсоветское время

V. Этнические и этносоциальные 
группы и процессы

Азербайджанцы на Урале
Арские князья
Башкиры на Урале
Бесермяне
Вайнахи на Урале
Верхотурские татары
Дагестанцы на Урале
Ислам в культуре удмуртов
Ичкинские татары
Казахи и башкиры Оренбургской обл.: 

Тематический указатель статей
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демографический обзор
Казахи на Урале
Киргизы на Урале
Кондуровцы
Крымские татары на Урале
Мещеряки
Мусульмане в Оренбургском казачьем 

войске
Нагайбаки
Пермские татары
Салтанаульцы
Сельское тюрко-мусульманское населе-

ние Свердловской обл.
Табаринские татары
Таджики на Урале
Татары Оренбургской области
Татары Свердловской области
Татары Удмуртии
Турецкие военнопленные в годы I миро-

вой войны на Урале
Туринские татары
Турки-месхетинцы в Оренбургской об-

ласти
Узбеки на Урале
Уральские казаки-мусульмане
Чепецкие татары

VI. Населенные пункты
Азигулово
Бердыкаево
Каргала
Кояново
Сафакулево
Сеитовский посад. См. Каргала
Танып

VII. Объекты 

1) мечети
I-я мечеть г. Троицка
II-я мечеть г. Троицка
III-я мечеть г. Троицка
IV-я мечеть г. Троицка
V-я мечеть г. Троицка
VI-я мечеть г. Троицка
VII-я мечеть г. Троицка
1-я соборная мечеть г. Оренбурга
2-я соборная мечеть г. Оренбурга
3-я соборная мечеть г. Оренбурга
4-я соборная мечеть г. Оренбурга
5-я соборная мечеть г. Оренбурга
6-я соборная мечеть г. Оренбурга
7-я соборная мечеть г. Оренбурга
Ак-мечеть. См. Соборная мечеть г. Че-

лябинска
Ижевская мечеть на ул. К. Маркса

Ижевская соборная мечеть №1
Ижевская соборная мечеть №2
Ижевская соборная мечеть на ул. Азина
Караван-Сарайская мечеть. См. 2-я со-

борная мечеть г. Оренбурга
«Куш Манара», мечеть
«Медная» мечеть
Мечети в войсковых частях, тюрьмах и 

больницах Урала
Мечети д. Кестым
Мечеть в лечебно-исправительной коло-

нии № 4 (Удмуртия) 
Мечеть г. Воткинска
Мечеть г. Красноуфимска
Мечеть г. Кушва
Мечеть г. Можга
Мечеть г. Нижнего Тагила
Мечеть г. Усинска
Мечеть д. Ахмади
Мечеть д. Верхний Дасос
Мечеть д. Гордино
Мечеть д. Засеково
Мечеть д. Кесшур
Мечеть д. Малый Вениж
Мечеть д. Новый Бугалыш
Мечеть д. Падера
Мечеть д. Палагай  
Мечеть д. Починки
Мечеть д. Татарские Ключи
Мечеть д. Татарские Парзи
Мечеть д. Татарский Тоймобаш
Мечеть д. Шафеево
Мечеть Исмагила
Мечеть и медресе  г. Бугуруслана в XIX 

– нач. ХХ вв.
Мечеть м/р-на Данилиха г. Перми
Мечеть м/р-на «Элеконд» г. Сарапула
Мечеть на тер. исправительной колонии 

№ 8 (Удмуртия)  
Мечеть п. Кама
Мечеть п. Кизнер
Мечеть п. Люга
Мечеть п. Пычас
Мечеть п. Ува
Мечеть п. Шолья
Мечеть п. Яган
Мечеть хутора Миасский
Молитвенные дома Глазовского уезда
Молитвенный дом г. Сарапула
Несохранившиеся мечети деревень Ела-

бужского уезда Вятской губ.
Оренбургская городская казенная ме-

четь. См. 1-я соборная мечеть г. Оренбурга
Оренбургская меновнинская мечеть
Орская соборная мечеть
«Рамазан», мечеть. См. 7-я соборная ме-
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четь г. Оренбурга 
Соборная мечеть г. Кургана
Соборная мечеть г. Магнитогорска
Соборная мечеть г. Перми
Соборная мечеть г. Челябинска
Соборная мечеть ичкинских татар
«Сулеймания», мечеть. См. 5-я соборная 

мечеть г. Оренбурга
«Хусаиния», мечеть. См. 6-я соборная 

мечеть г. Оренбурга 
Центральная мечеть г. Сарапула
Центр. соборная мечеть г. Оренбурга. 

См. 3-я соборная мечеть г. Оренбурга
Ярмарочная мечеть г. Ирбит

2) медресе, мектебы, неконфессио-
нальные учебные заведения

Азиатское отделение (Второй эскадрон) 
Оренб. Неплюевского кадетского корпуса

«Аль-Фуркан», медресе
«Валия», медресе 
«Дар аль-мугаллимат»
«Дар аль-мугаллимин»
Джадидские учебные заведения в Бугу-

русланском уезде
«Загидия», медресе
Караван-Сарайское медресе
«Мансурия», медресе
Медресе Каргалы
Медресе при соборной мечети г. Челя-

бинска
Мусульманское училище на оренбург-

ском Меновом дворе
«Мухаммадия», медресе
Оренбургская киргизская (русско-

киргизская) учительская школа  
Оренбургская татарская учительская 

школа
«Расулия», медресе
Ремесленная учебно-показательная шко-

ла с. Кояново
«Тарик», колледж
Троицкое 2-классное русско-татарское 

училище 
Училище для киргизских (казахских) де-

тей в г. Троицке
«Хусаиния» (1), дореволюционное ме-

дресе
«Хусаиния» (2), современное медресе
Челябинская учительская семинария
Школа для «киргизских» (казахских) де-

тей при Оренбургской пограничной ко-
миссии

3) библиотеки
Библиотека им. Х.Ямашева (Оренбург)

Кестымская татаро-мусульманская би-
блиотека

Мусульманская библиотека г. Магнито-
горска

Мусульманская библиотека г. Челябин-
ска

«Наджат», библиотека (Троицк)
Сарапульская мус. библиотека-читальня

4) кладбища
Бигер шай, бесермянские кладбища
Зирэт, мус. кладбище г.Перми
Мусульманские кладбища г.Троицка
Мусульманское кладбище г. Екатерин-

бурга
Мусульманское (Подшиваловское) клад-

бище г. Ижевска

VIII. Организации, общественные 
объединения

1) дореволюционные
1-е Имангуловское благотворительное 

культурно-экономическое общество 
Благотворительное общество д. 2-й 

Имангуловой 
Екатеринбургское мусульманское благо-

творительное общество
Красноуфимское мусульманское 

культурно-экономическое и благотвори-
тельное общество

Кунгурское мусульманское культурно-
экономическое и благотворительное об-
щество

Мусульманские благотворительные и 
культурно-просветительские организации 
Оренбургской губ.

Мусульманское культурно-
экономическое и благотворительное обще-
ство г. Перми

Мусульманское общество башкир 
Бурзян-Кипчакской, 1-й и 2-й Каракипчак-
ской и Аллабердинской волостей 

Мусульманское общество башкир Бур-
зянской волости

Мусульманское общество башкир 
Бушман-Суун-Каракипчакской волости

Мусульманское общество башкир семи 
Усерганских волостей

Мусульманское общество г. Илецкая За-
щита

Мусульманское общество г. Оренбурга
Мусульманское общество г. Орска
Мусульманское общество пос. Никитин-

ского Пречистенской станицы
Мусульманское общество Сеитовско-
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го посада
«Научное общество» (Троицк)
Нижне-Тагильское мусульманское 

культурно-экономическое и благотвори-
тельное общество

ОМДС. См. Оренбургское магометан-
ское духовное собрание

Оренбургский мусульманский женский 
комитет

Оренбургское магометанское духовное 
собрание

Оренбургское Михайло-Архангельское 
братство, миссионерская организация

Оренбургское мусульманское бюро
Оренбургское мусульманское женское 

общество
Оренбургское мусульманское 

музыкально-драматическое общество
Оренбургское общество попечения об 

учащихся мусульманах  
Пермское мусульманское благотвори-

тельное и просветительское общество
Пермское общество распространения 

грамотности среди мусульман
Попечительский совета вакуфа А.Г. Ху-

саинова
Противомусульманская миссия Екате-

ринбургской епархии
Собрание мусульман г. Глазова
Троицкое мусульманское благотвори-

тельное общество 
Троицкое общество поощрения сцениче-

ского искусства
«Троицкое общество приказчиков»
Троицкое общество распространения 

просвещения
Троицкое общество «Хайрат»
Челябинское мусульманское благотво-

рительное общество

2) советские
Мусульманские  социалистические ко-

митеты

3) современные
Ассамблея народов Челябинской обл.
«Ахли-Бейт», МРОМ
«Баракат», общество
«Берлек», молодежная организация
Бугурусланский муфтият
ДУМ Оренбургской обл. (Оренб. муф-

тият)
ДУМ Пермского края
ДУМ Республики Коми
«Дуслык», центр
«Евразийская партия – Союз патриотов 

России», партия
«Евразия», фонд
Ижевский муфтият
Исламский культурный центр Республи-

ки Коми 
«Ихлас», фонд
Казыятское управление мусульман Кур-

ганской обл.
Казыятское управление мусульман 

Свердловской обл.
Конгресс татар Челябинской обл.
«Медресе», фонд
Межконфессиональный консультатив-

ный комитет Пермского края
«Межнациональный Информационный 

Центр»
Национально-культурная автономия та-

тар Свердловской обл.
Национальные общества и объединения 

тюрко-мусульманских этносов Оренбург-
ской обл.

Оренбургский гос. татарский драмати-
ческий театр им. М.Файзи

Региональное ДУМ Курганской обл.
Региональное ДУМ Свердловской обл.
Региональное ДУМ Челябинской обл.
«Союз мусульманок Урала»
Союз мусульманской молодежи Екате-

ринбурга
Татарский общественный центр Удмур-

тии
Централизованное религиозное управ-

ление мусульман Пермского края
Челябинский муфтият ДУМ АЧР
«Шанс», женский клуб
«Юлдаш», фонд
«Якташ», фонд
«Яшен», молодежная организация

IX. Типографии, издательства 
«Вакыт», типография
«Дин ва магишат», типография
Издательство Пермского муфтията
«Каримова, Хусаинова и Ко» типогра-

фия
«Мир», издательство
«Хезмет», издательство

Х. Исламоведческие научные центры. 
Иностранные представительства

Генеральное консульство США в Екате-
ринбурге

Фак-т Евразии и Востока Челябинского 
государственного ун-та

Центр иранских исследований Ураль-
ского государственного ун-та
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XI. Явления

1) средневековый и имперский период
Башкирские восстания XVII-XVIII вв.: 

Религиозный аспект
Восточные вечера  (г.Троицк)
Государственная конфессиональная по-

литика в отношении ислама в  кон. XIX 
– нач. ХХ вв.

Джадидизм
Ислам в Курганской области
Ислам в Пермском крае
Ислам в Свердловской области
Ислам в Удмуртии
Ислам в Челябинской области
Исламизация финно-угорского населе-

ния Ср. Урала
История махалли г. Глазова
Кадимизм
Крещение татар и бесермян Удмуртии
Миссионерская деятельность в отноше-

нии крещеных татар Вятской губ. в кон. 
XIX – нач. ХХ в.

Мусульмане на ярмарках Урала
Мусульманские общины на фабриках и 

заводах Урала в XIX – нач. ХХ вв.
Политика в области просвещения каза-

хов: роль Оренбурга
Политика Горнозаводской администра-

ции Урала в отношении башкир в XVIII в.
Православная колонизация Ср. Урала в 

XVIII в.
Реисламизация татар-кряшен Вятской 

губ. в посл. трети XIX в.
Судебный процесс над педагогами Бу-

бинскими
Съезд  мусульманского духовенства  Бу-

гурусланского уезда (1912 г.)

2) после Февральской революции 1917 
г. и советский период

I съезд мусульман Оренбургской губер-
нии 

I съезд тюрко-татарских учителей Орен-
бургской губернии

Антиисламская деятельность Союза во-
инствующих безбожников на Урале

«Антисоветская организация ишаниз-
ма» в Молотовской обл.

«Мюридизм на Среднем Урале» (1933 г.)
Оренбург и первые российские нацио-

нальные автономии: 1919-1920 гг.
Репрессированные имамы Курганской 

обл.
Репрессированные имамы Оренбург-

ской обл.
Репрессированные имамы Пермского 

края
Репрессированные имамы Свердлов-

ской обл. 
Репрессированные имамы Удмуртской 

Республики
Репрессированные имамы Челябинской 

обл.
Советская система образования для му-

сульман на Ср. Урале в 1920-е гг.
Съезд мусульман Глазовского уезда Вят-

ской губ.
Съезд мусульманского духовенства 4-го 

Горно-Заводского р-на Уральской обл. 
1927 г.

Съезды казаков-мусульман Оренбург-
ского казачьего войска

Типология закрытия мечетей Ср. и Юж. 
Урала

Трудмобилизованные из Средней Азии 
на предприятиях и стройках Урала в годы 
Великой Отечественной войны

Уральские областные мусульманские 
военные съезды 1917 г.

3) современный период
«Грань веков», фотофестиваль
Ислам в Республике Коми
«Ислам в Удмуртии», конференция
Исламские конференции в Республи-

ке Коми 
Кувандыкский коридор
«Мечети Урала», экскурсионный проект
«Национальная деревня», культурный 

комплекс
«Перспективы и трудности межконфес-

сионального диалога», семинар
Соглашение о сотрудничестве между ад-

министрацией Челябинской обл. и ЦДУМ
Социальный облик имамов Свердлов-

ской обл.
Халяль-индустрия на Урале
«Юные знатоки ислама», олимпиада

XII. Династии (ишаны, имамы, меце-
наты)

Агафуровы
Бакировы
Богатиевы
Бурнаевы
Губайдуллины
Камаловы
Киникеевы (Оренбург)
Киникеевы (Орск)
Курбангалиевы
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Назыровы
Рамиевы
Тенишевы
Хусаиновы
Чачаковы
Шариповы
Яушевы

XIII. Персоналии: имамы, мус. акти-
висты, меценаты, обществ. и политич. 
деятели; православные миссионеры 

1) имперский период (XVIII – нач. ХХ 
вв.)

Абдрахман б. Мухаммедшариф аль-
Кирмани 

Абдрахманов Мансур 
Абдулвагапов Надыр
Абдулгазизов Лутфулла Калимуллович
Абдулкарим б. Балтай
Абдулкаримов Абдрешит
Абдулкаримов Исхак
Абдулкаримов Хисамутдин
Абдуллатифов (Адигамов) Мухаммед-

шариф
Абубакиров Абдулвали Абдулвагапович
Адамова Фатима Миркамилевна
Адильгареев Исхак Салахутдинович
Аитова Фатиха Абдулвалеевна
Айдаров Харис Ахметжанович
Алтынгузин Гатаулла
Альметев Мухаммедшакир Мухамме-

дьярович
Амиров Мингазитдин Миндубаевич
Аскаров (Мухаммедаскаров) Мухаммед-

хаким
Атнабаев Рахимзян (Рахимжан)
Ахмадуллин Шайх Рази
Ахмаров (Ахмеров) Габдрахман Мифта-

хутдинович
Ахмедов Шаехахмед б. Шаехбаба
Ахметов Шакир Ахметович   
Ахунов Закир Залялетдинович
Байбурин Зигангир Нургалиевич
Батырша (Галиев Абдулла)
Баширов Салахутдин Сахибзадович
Беремжанов Ахмет Кургамбекович
Беркимбаев Дербисали
Бикишев (Бегишев) Габдулгазиз
Бикказаков Иксан 
Бикматов Мухаммед Мухаммедзарифо-

вич
Билялов Масгут
Богданов Габдрауф Габдуллинович
Буби Мухлиса Абдулгаллямовна
Букейханов Алихан Нурмухамедович

Валеев (Валиев) Мухамметжан Фазы-
лович

Валид б. Мухаммедамин аль-Каргали 
Валитдин б. Хасан аль-Багдади 
Габдель-Вагапов Габдель-Хаким 

Габдель-Латифович
Габдессалям б. Ураи
Габдессалямов Абдрауф
Габдессалямов Абдулнасыр
Габдессалямов Абдулфатих
Габдрахимов Габдессалям
Габдулгафаров Габдулбарый Мухамет-

хажиевич
Габдуллов Мухаметсадык Габдульма-

жипович
Гайнетдинов Мухаммедфатых
Гайнуллин Гисматулла Муртазович
Галеев Закир Галеевич
Галикеев Хайрулла Зайнуллович
Галимов Акрам Миннегалиевич
Ганеев Хикматулла
Гариев Мухаммед-Мунир Гариевич
Гафуров-Чыгтай Галиаскар Мугинутди-

нович
Гисмати (Гисматуллин) Габдулла Тухва-

туллович
Давлетша-ишан
Давлетшин Абдулла
Давлетшин Габдулгалим Габдулгалля-

мович
Даутов Сулейман
Даутов Файзрахман Сулейманович
Дашкин Зюлькарнаин Шангиреевич
Девишев Магди Юсупович
Донсков (Донской) Хусаин Усманович
Еникеев Гайса Хамидуллович
Заитов Ишмухаммед-хаджи
Исмагилов Исхак Махмутович
Исхаков Ахметхан Мухаммедлатифович
Исхаков Мухаммедлатиф
Ишнияз б. Ширнияз аль-Хорезми
Кальметьев Мухаррам Халильрахмано-

вич
Капкаев Абубакир Юсупович
Каргалый Абульманих
Каримов Мухамметфатых (Карими Фа-

тих) Гильманович
Кашаев Загидулла Хабибуллович
Кульбаков Шарафутдин Абдулгалимо-

вич
Кутыев Камалетдин Ибрагимович
Магазов Габдулла Мухаммедгарифович
Маметев Ситдык Абдулхаликович
Маннапов Минхаж Низамутдинович
Мансуров Мухаммадгата  
Матинов Шагишариф Медетгалиевич
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Мемеделин Махмут
Миропольский Александр Степанович
Мукминова Багбустан
Мусин Усман
Мухаммед б. Али ад-Дагестани
Мухаммеджан б. Хусаин аль-Бурундуки 

(Мухаммеджан Хусаинов)
Мухаммедшафигов Мухаммедхафиз
Нагайбеков Муслухутдин Ахметжано-

вич
Нурмухамедов Мухаммедгариф б. Нур-

мухамед
Расулев Габдулла Зайнуллович
Расулев Зайнулла Хабибуллович
Рафиков Абдулкарим
Рахманкулов Ахметхази Абдулзагиро-

вич
Рахманкулов Гирфан Шайхильмарда-

нович
Рахманкулов Зариф Хусаинович
Рахматуллин Ахмедзян Хабибуллович
Сабитов Габделнасыйр
Сабитов Сарваретдин Мифтахитдино-

вич
Салимов Мухаммедхаким Мухаммедза-

рифович
Салихов Галиулла Мухаммедсадыкович
Салихов Хибатулла Саидбатталович
Сафитов Мухаммедагат Мухамметович
Сейфитдинов Шахбал Сахаутдинович
Сейфульмулюков Исмагил Ибрагимович
Семенов Заит 
Субханкулов Бик-Араслан
Сулейманов Абдулсаттар
Сулейманова Биби-Разыя Тазитдиновна
Суюндуков Мусалим Салимгиреевич
Тевкелев Кутлуг-Мухаммед Мамешевич
Тимошев Нигматулла Файзуллович
Тынкачиев Фазыл Ибрагимович
Уразаев Галиулла Фаткуллович
Усманов Махмуд Сейфульмулюкович
Усманов Мухаммедсадык Махмудович
Усманов Хайрулла Абдрахманович
Файзуллин Исмагиль б. Хисматулла 
Фахретдин Ризаэтдин
Хабибуллин Мухаметхафиз (Хафиз-бай) 

Хабибуллович
Халитов Ахмед (Ахмед б. Халид аль-

Менгери)
Хамидуллин Гизятулла
Хамидуллин (Хамиди) Шакирзян Асса-

дулович
Хусаинов Мухаммедвали Абдулгание-

вич
Хусаинов Мухаммедмунир Мухаммед-

хадиевич

Хуснутдинов Мухаммедгариф
Шаехбаба б. Гульахмад ад-Дагестани
Юмаев Джамалетдин Халиуллович
Ямбаевы
Яруллин Хужажан

2) советский период
Абдусалямов Султанмурат Абдульми-

нович
Азнабаев Мухамедвали Султангалеевич 
Аминов Маснави Ахунзянович
Байтурсунов Ахмет Байтурсунович
Бактиков Фатых Ахмедзянович
Бектимиров Абдрахман
Бикбов Габдулахат Шагиахметович
Бикбов Юнус Юлбарисович 
Валидов (Валиди) Ахмет-Заки Ахмет-

шахович
Габдрахманов Мухамедгали
Габитов Хабибулла Габделькагирович
Галиев Аллаяр Бахрирадзыевич
Галимзян  б. Мухаметзян
Гилязов Вафа Гилазетдинович
Даутов Халиулла Газизович
Джалиль Муса Мустафович
Дулатов Мирякуб
Еникеев Нигматулла Салимгараевич
Зайни (Зайникеев) Хабиб Халилович
Имаметдинов Яхъя Аляутдинович
Искандеров Халим Фаттахович
Исхаков Ибрагим Зарифович
Ишбулатов Ходжи-Ахмет Исхакович  
Касимов Зуфар Ахметшакирович
Касимовы, Галиулла и Самигулла
Крымов Маргазиан Галлиулович
Курбангалиев Мухаммед-Габдулхай
Курманаев Закир Тозеевич
Латыпов Халиулла Латыпович
Манатов Шариф Ахметович (Ахметзя-

нович)
Мрясов Сагит Губайдуллович
Мукимов Зуфар Мукимович 
Муратов Ямиль
Муртазин Абдулгазиз Сибагатуллович
Муртазин Муса Лутович
Мусалимов Кабир Алгамович
Мустафин Улульфазыл
Нигматуллин Рахматулла Гизатуллович
Нуриманов Багаутдин Ялалетдинович
Расулев Габделькадир Зайнуллович
Расулев Габдрахман Зайнуллович  
Рахманкулов Зиятдин Мухамеджанович
Рахматуллин Исмаил
Саади  (Сагди) Габдрахман
Саид-Галиев Сахиб-Гарей
Сафин Габдрахман
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Тынышпаев Мухаммеджан Тынышпа-
евич

Урманче Баки (Габдельбаки) Идрисович
Усманов Шакир Садрутдинович
Хакимов Карим Абдрауфович
Хамитов (Ушмави) Габдулла Хамитович 
Хасанкаев Салих Хаялетдинович
Хасанов Миргазиян Нуруллович
Хиялетдинов Шакир Шайхисламович
Худайбердин Шагит Ахметович
Шагиахметов Махмуд Шагинурович
Шаймиев Фарид Шаймухаметович
Шамигулов Гали Камалетдинович
Шарафутдинов Фарук Шарафутдинович
Шафиев Бахтигарей Агзамович
Юлтый Даут Исхакович

3) современный период
Абзалов Альберт Феликсович
Абубакирова Гульфарида Вагаповна
Абубакирова Марьям Тагировна
Абузяров Ахмат Салахутдинович
Айжанов Советбек Установич
Акманаев Рафик Фатыхович
Акперов Вугар Ибрагим оглы
Ахмадиев Нурислам (Вакиф) Таифович
Ахметов Расим Исмагилович
Ахметов Фаиз Галимзянович
Ашрапов Мыхамматнур Галимзянович
Байгулатов Сарварбик Заруллович
Валеев Ильяс Мухамадеевич
Габдурахимов Габдурафит Габдурахи-

мович
Гази Салех Абдель Рахман
Гайсаров Фанур Шарифуллович
Гайсин Галихан Муллаханович
Галеев Азат Харисович
Галимов Рустем Ральдусович
Галиуллин Рафаил Гибадуллович
Галяутдинов Хамит Махмутович
Гаратуев Масхут Вахитович
Гарифуллин Галимзян Хамидуллович
Гаязов Валиахмад Рифкатович   
Давлетов Данис Маликович
Даутов Анвар Миргасимович
Еналеев Альберт Хусаинович
Загиров Валиулла Загирович
Зарипов Сирин Раифович
Зинатуллин Фарук Зинатуллович
Исакаев Габдулла Гафиуллович
Ишмухаметов Рамазан Саримович
Касимов Ильмир Харисович
Касимов Раиф Хнафиевич
Касимов Салим Гильфанович
Кахимбаев Аманжол Отемисович
Кашапов Алмаз Равильевич

Каюмов Нагим Баянович
Кузияров Фарид Шакирович
Маврина Жамиля Рамазановна
Махмудов Рамазан Хасанович
Мингазов Василь Мингазович
Миндубаева Фатыйма (Гульзада) Аха-

товна
Минигалиев Мухаммад Хасимянович
Мирзаянов Фнун Гавасович
Музафаров Марат Нашатович
Муллануров Мухамеднур Муллануро-

вич
Мустафин Альфрид Ануарович
Мухамедшин Габдулла Мухамедшино-

вич
Мухамедшин Фаиз Габдуллаевич
Мухаметзянов Айрат Анварович
Назмутдинов Сайфутдин Фаттахутди-

нович
Нуриманов Раис Глюмович
Нурмаметов Руслан Рафикович
Раев Ринат Афраемович
Сайдулин Сибагатулла Сунагатович
Саматов Тагир Габдулхакович
Самедов Эльхан Аслан Оглы
Сафаров Назим Фарсиевич
Сафин Рафаил Васильевич
Сафина Расима Акзамовна
Сахибзянов Наиль Ахмедович
Тажетдинов Фарит Зиякович  
Файзулин Равкат Шайдуллович
Файзуллин Рафаэль Фаритович
Хабибуллин Ахмадулла Шайдуллович  
Хайбуллин Абдрауф Рустамович
Хайруллин Абдель-Барый Хабиевич
Хакимов Рашид Шавкатович
Харисов Халим Набиахметович 
Хасанжанова Розалия Валеевна
Хафизов Тавафетдин Гафиевич
Хисамутдинов Ирек Саетмухаматович
Хузин Мухаммедгали Равилович
Шаймарданов Габдулла Хуснуллович
Шаймарданов Наиль Залилович
Шайханов Марат Кашафович
Шакаев Габдулла Юмабаевич
Шакиров Ульфат Мухаметьянович
Шамсутдинов Искандар Мухаммедва-

леевич
Шангареев Исмагил Калямутдинович 
Шарафеев Халим Хатыбович
Шарафулин Марс Мансурович
Шарипов Альфит Асхатович
Шарипов Хакимьян Шаихович
Юсупов Рафаэль Ренатович
Якупов Ильгиз Нургалимович
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XIV. Персоналии: исламоведы, восто-
коведы, религиоведы, историки, тюр-
кологи

Бабинцев Владимир Алексеевич
Баттал Габдулбари Абдуллович
Березин Илья Николаевич
Валеев Гадель Камилович
Гадиев  Мунир Гариевич
Грак Валентина Николаевна
Денисов Денис Николаевич
Диваев Абубекр Ахмеджанович  
Инан Абдулкадир
Ислаев Файзулхак Габдулхакович
Исхаков Фазыл Гарифович
Касимова Диана Габдулловна
Косач Григорий Григорьевич
Кузьмин Вадим Александрович
Луппов Павел Николаевич
Михалева Альбина Викторовна
Рыбаков Сергей Гаврилович
Сачко Галина Владимировна
Селянинова Гульсина Дагирьяновна
Сорокин Петр Матвеевич
Старостин Алексей Николаевич
Султан-Сейдалин Ахия Али-

Мухамедович
Чагин Георгий Николаевич

XV. СМИ, мусульманские издания

1) дореволюционные
«Айкап», журнал
«Акмулла», журнал
«Вакыт», газета
«Дин ва магишат», журнал
«Донья ва магишат», журнал
«Казах», газета
«Кармак», журнал
«Карчыга», журнал
«Магариф», журнал
«Мугаллим», журнал
«Урал», газета
«Чикертке», журнал
«Чукеч», журнал
«Шура», журнал
«Яз», журнал

2) современные
«Аль-Ихлас», газета
«Гайлям», журнал
«Изге юл», журнал
«Иман», телепрограмма 
«Ислам в Екатеринбурге», сайт 
«Ислам в Пермском крае», газета
«Ислам в Пермском крае», сайт
«Ислам как он есть», телепрограмма

«Ислам сегодня», телепрограмма
«Ислам-Каргала», сайт
«Ислам&Жизнь», журнал
«Истина», газета
«Ихсан», газета
«Манара», телестудия
«Мирас», приложение
Мослем.ру, сайт Пермского муфтията
«Муслим», газета
«На пути истины», приложение
«Нурлы Барда», газета
«Озерский Нур», приложение
«Оренбургский минарет», газета
«Сайт татар и башкир Урала»
«Саф Ислам», газета
«Халык авазы», газета
«Хилял», газета
«Урал карчыгасы», газета
«Яңарыш», газета
Barda.narod.ru, сайт татар Бардымско-

го р-на
Ihlas.su, сайт Челябинского муфтията
Islam.usinsk.info, сайт ДУМ Респ. Коми

XVI. Историография: источники и ли-
тература 

Арабо-персидские ученые IX-XII вв. об 
Урале

«Башкиры восточного Оренбуржья 
(история расселения, родоплеменной со-
став, хозяйство)»

«Город на стыке двух континентов: 
оренбургское татарское меньшинство и го-
сударство»

«Загадки незагадочного народа: 
историко-этнографические очерки о че-
пецких татарах»

«Зайнулла Расулев – выдающийся баш-
кирский мыслитель-филолог, теолог и 
педагог-просветитель мусульманского 
мира»

«Земля Аргаяшская: История и совре-
менность»

«Иж шәhәре татарлары тарихыннан»
«Ислам в Оренбургской области»
«Историю оставить народу своему»
«История ислама в Пермской губернии, 

области, крае»
«Край Оренбургский. Праведной доро-

гой ислама»
«Красноуфим татарлары. Тарих. Тел. 

Фольклор»
Метрические книги
«Муфтий Габдрахман Расулев – стар-

ший сын Ишан Хазрата Расулева»
«Нагайбаки (Комплексное исследование 
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группы крещеных татар-казаков)»
«Наречие каринских и глазовских татар»
«Научно-информационный вестник 

истории и этнографии татарского населе-
ния Урала»

«Пермские татары»
«Приуральские татары»
«Сафакүл татарлары: тарих, тел, халык 

иҗаты»
«Семейная обрядность чепецких татар 

(середина XIX – ХХ в.)»
«Социальный облик имамов Урала нача-

ла XXI века»
«Социальный портрет мусульманина 

1930-х гг.»
Статьи Али Рахима о культуре чепец-

ких татар
«Урта Урал татарлары (Свердловск 

өлкәсе). Рухи мирас»
«Хафиз-бай акалы»
«Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его 

потомки»
«Шейх Зайнулла»
«Шейх Зайнулла Расулев»
«Шейх Зайнулла Расулев. Божественные 

истины»
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Региональный указатель статей

Коми Республика

Гаязов Валиахмад Рифкатович   
ДУМ Республики Коми
Ислам в Республике Коми
Исламские конференции в Республи-

ке Коми 
Исламский культурный центр Республи-

ки Коми
Мечеть г. Усинска 
Islam.usinsk.info, сайт ДУМ Респ. Коми

Курганская область

1) средневековый, имперский и совет-
ский периоды

Искерское княжество Тайбугидов
Ислам в Курганской области
Ичкинские татары
Мусульманская община г. Кургана
Мусульманская община г. Шадринска
Репрессированные имамы Курганской 

обл.
Сабитов Габделнасыйр
Сафакулево
Тынкачиев Фазыл Ибрагимович
Тюменское ханство
Хиялетдинов Шакир Шайхисламович
Юмаев Джамалетдин Халиуллович

2) современность
Байгулатов Сарварбик Заруллович
Галиуллин Рафаил Гибадуллович
Исакаев Габдулла Гафиуллович
Ишмухаметов Рамазан Саримович
Казыятское управление мусульман Кур-

ганской обл.
Региональное ДУМ Курганской обл.
«Сафакүл татарлары: тарих, тел, халык 

иҗаты»
Соборная мечеть г. Кургана
Соборная мечеть ичкинских татар
Файзулин Равкат Шайдуллович
Хабибуллин Ахмадулла Шайдуллович  

Оренбургская область

1) средневековый период
Бай-могила
Изобильнинский мавзолей
Кызыл-Мечеть, памятник археологии
Сакмарское городище

Тептяри, памятник археологии

2) имперский период
I съезд мусульман Оренбургской губер-

нии 
I съезд тюрко-татарских учителей Орен-

бургской губернии
1-е Имангуловское благотворительное 

культурно-экономическое общество
1-я соборная мечеть г. Оренбурга
2-я соборная мечеть г. Оренбурга
3-я соборная мечеть г. Оренбурга
4-я соборная мечеть г. Оренбурга
5-я соборная мечеть г. Оренбурга
6-я соборная мечеть г. Оренбурга
7-я соборная мечеть г. Оренбурга
Абдрахман б. Мухаммедшариф аль-

Кирмани 
Абдрахманов Мансур 
Абдулвагапов Надыр 
Абдулкарим б. Балтай 
Абдулкаримов Абдрешит 
Абдулкаримов Исхак 
Абдулкаримов Хисамутдин
Адамова Фатима Миркамилевна
Адильгареев Исхак Салахутдинович
Азиатское отделение (Второй эскадрон) 

Оренбургского Неплюевского кадетско-
го корпуса

Айдаров Харис Ахметжанович 
«Алаш», партия
Алтынгузин Гатаулла
Альметев Мухаммедшакир Мухамме-

дьярович
Байбурин Зигангир Нургалиевич
Беремжанов Ахмет Кургамбекович
Беркимбаев Дербисали
Бикказаков Иксан
Благотворительное общество д. 2-й 

Имангуловой
Богданов Габдрауф Габдуллинович
Букейханов Алихан Нурмухамедович 
Бурнаевы
«Вакыт», газета
«Вакыт», типография
Валид б. Мухаммедамин аль-Каргали 
Валитдин б. Хасан аль-Багдади 
«Валия», медресе
Габдессалям б. Ураи 
Габдессалямов Абдулнасыр 
Габдессалямов Абдрауф
Габдессалямов Абдулфатих
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Габдрахимов Габдессалям
Гайнетдинов Мухаммедфатых
Галикеев Хайрулла Зайнуллович 
Гафуров-Чыгтай Галиаскар Мугинутди-

нович 
Губайдуллины
Давлетша-ишан
Давлетшин Абдулла 
Давлетшин Габдулгалим Габдулгалля-

мович
Даутов Сулейман
Даутов Файзрахман Сулейманович
Дашкин Зюлькарнаин Шангиреевич
Девишев Магди Юсупович
Джадидские учебные заведения в Бугу-

русланском уезде
«Дин ва магишат», журнал
«Дин ва магишат», типография
Донсков (Донской) Хусаин Усманович
«Донья ва магишат», журнал
Еникеев Гайса Хамидуллович
«Загидия», медресе
Заитов Ишмухаммед-хаджи 
Исмагилов Исхак Махмутович 
Исхаков Ахметхан Мухаммедлатифович
Исхаков Мухаммедлатиф
Ишнияз б. Ширнияз аль-Хорезми 
«Казах», газета
Камаловы
Капкаев Абубакир Юсупович
Караван-Сарайское медресе
Каргала
Каргалый Абульманих 
Каримов Мухамметфатых (Карими Фа-

тих) Гильманович
«Каримова, Хусаинова и Ко» типогра-

фия
«Кармак», журнал
«Карчыга», журнал
Кашаев Загидулла Хабибуллович
Киникеевы (Оренбург)
Киникеевы (Орск)
Кондуровцы
Кутыев Камалетдин Ибрагимович 
«Куш Манара», мечеть
Магазов Габдулла Мухаммедгарифович
«Магариф», журнал
Маметев Ситдык Абдулхаликович
Матинов Шагишариф Медетгалиевич
Медресе Каргалы
Мечеть и медресе  г. Бугуруслана в XIX 

– нач. ХХ вв.
«Мугаллим», журнал
Мукминова Багбустан
Мусин Усман
Мусульмане в Оренбургском казачьем 

войске
Мусульманская община г. Бугуруслана в 

XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманская община г. Бузулука в 

XIX – нач. ХХ вв.
Мусульманская община г. Оренбурга
Мусульманские благотворительные и 

культурно-просветительские организации 
Оренбургской губ.

Мусульманское общество башкир 
Бурзян-Кипчакской, 1-й и 2-й Каракипчак-
ской и Аллабердинской волостей

Мусульманское общество башкир Бур-
зянской волости

Мусульманское общество башкир 
Бушман-Суун-Каракипчакской волости

Мусульманское общество башкир семи 
Усерганских волостей

Мусульманское общество г. Илецкая За-
щита

Мусульманское общество г. Оренбурга
Мусульманское общество г. Орска
Мусульманское общество пос. Никитин-

ского Пречистенской станицы
Мусульманское общество Сеитовско-

го посада
Мусульманское училище на оренбург-

ском Меновом дворе
Мухаммед б. Али ад-Дагестани 
Мухаммеджан б. Хусаин б. Мансур аль-

Бурундуки (Мухаммеджан Хусаинов)
Мухаммедшафигов Мухаммедхафиз
Нагайбеков Муслухутдин Ахметжано-

вич 
ОМДС. См. Оренбургское магометан-

ское духовное собрание 
Оренбургская городская казенная ме-

четь. См. 1-я соборная мечеть г. Оренбурга
Оренбургская киргизская (русско-

киргизская) учительская школа  
Оренбургская меновнинская мечеть
Оренбургская татарская учительская 

школа
Оренбургский мусульманский  женский 

комитет
Оренбургское магометанское духовное 

собрание
Оренбургское Михайло-Архангельское 

братство, миссионерская организация
Оренбургское мусульманское бюро
Оренбургское мусульманское женское 

общество
Оренбургское мусульманское 

музыкально-драматическое общество
Оренбургское общество попечения об 

учащихся мусульманах
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Орская соборная мечеть
Политика в области просвещения каза-

хов: роль Оренбурга
Попечительский совета вакуфа А.Г. Ху-

саинова
Рамиевы
Рафиков Абдулкарим
Рахматуллин Ахмедзян Хабибуллович 
Рыбаков Сергей Гаврилович
Сабитов Сарваретдин Мифтахитдино-

вич
Салихов Галиулла Мухаммедсадыкович 
Салихов Хибатулла Саидбатталович
Салтанаульцы
Сеитовский посад. См. Каргала
Субханкулов Бик-Араслан
Сулейманов Абдулсаттар 
Сулейманова Биби-Разыя Тазитдиновна
Султан-Сейдалин Ахия Али-

Мухамедович
Съезд  мусульманского духовенства  Бу-

гурусланского уезда (1912 г.)
Тенишевы
Тимошев Нигматулла Файзуллович
«Урал», газета
Усманов Махмуд Сейфульмулюкович
Усманов Мухаммедсадык Махмудович 
Усманов Хайрулла Абдрахманович
Фахретдин Ризаэтдин
«Хусаиния» (1), дореволюционное ме-

дресе
Хусаинов Мухаммедвали Абдулгание-

вич
Хусаиновы
Хуснутдинов Мухаммедгариф 
«Чикертке», журнал
«Чукеч», журнал
Шариповы
Школа для «киргизских» (казахских) де-

тей при Оренбургской пограничной ко-
миссии

«Шура», журнал
«Яз», журнал

3) период после Февральской револю-
ции 1917 г.

1-й башкирский кавалерийский полк
III Всебашкирский Курултай 
Азнабаев Мухамедвали Султангалеевич
Алаш-Орда
Аминов Маснави Ахунзянович 
Байтурсунов Ахмет Байтурсунович
Башкирское правительство
Бектимиров Абдрахман
Бикбов Юнус Юлбарисович 
Временный революционный совет Баш-

курдистана 
Габдрахманов Мухамедгали
Габитов Хабибулла Габделькагирович
Даутов Халиулла Газизович 
Джалиль Муса Мустафович
Диваев Абубекр Ахмеджанович  
Дулатов Мирякуб
Имаметдинов Яхъя Аляутдинович
Исхаков Ибрагим Зарифович
Курманаев Закир Тозеевич
Латыпов Халиулла Латыпович
Мрясов Сагит Губайдуллович
Мукимов Зуфар Мукимович
Муратов Ямиль
Муртазин Абдулгазиз Сибагатуллович
Муртазин Муса Лутович 
Мусалимов Кабир Алгамович 
Мусульманские  социалистические ко-

митеты
Мустафин Улульфазыл
Нигматуллин Рахматулла Гизатуллович
Нуриманов Багаутдин Ялалетдинович 
Оренбург и первые российские нацио-

нальные автономии: 1919-1920 гг.
Оренбургский мусульманский военный 

комитет
Рахманкулов Зиятдин Мухамеджанович
Репрессированные имамы Оренбург-

ской обл.
Съезды казаков-мусульман Оренбург-

ского казачьего войска
Тынышпаев Мухаммеджан Тынышпа-

евич
Хакимов Карим Абдрауфович
Худайбердин Шагит Ахметович
Шагиахметов Махмуд Шагинурович 
Шаймиев Фарид Шаймухаметович
Шарафутдинов Фарук Шарафутдинович 
Шафиев Бахтигарей Агзамович
Юлтый Даут Исхакович

4) современность
Абубакирова Гульфарида Вагаповна
Абузяров Ахмат Салахутдинович
Айжанов Советбек Установич
«Аль-Фуркан», медресе 
Ахметов Расим Исмагилович
«Башкиры восточного Оренбуржья 

(история расселения, родоплеменной со-
став, хозяйство)»

Библиотека им. Х.Ямашева
Бугурусланский муфтият
Гайсаров Фанур Шарифуллович
«Город на стыке двух континентов: 

оренбургское татарское меньшинство и го-
сударство»
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Денисов Денис Николаевич
ДУМ Оренбургской обл. (Оренб. муф-

тият)
Зинатуллин Фарук Зинатуллович
«Ислам в Оренбургской области»
«Ислам-Каргала», сайт
«Ислам&Жизнь», журнал
Казахи и башкиры Оренбургской обл.: 

демографический обзор
Караван-Сарайская мечеть. См. 2-я со-

борная мечеть г. Оренбурга
Кахимбаев Аманжол Отемисович
Кашапов Алмаз Равильевич
Косач Григорий Григорьевич
«Край Оренбургский. Праведной доро-

гой ислама»
Кувандыкский коридор
Мусульманские общины Оренбургской 

области в постсоветское время
Назмутдинов Сайфутдин Фаттахутди-

нович
«Национальная деревня», культурный 

комплекс
Национальные общества и объединения 

тюрко-мусульманских этносов Оренбург-
ской обл.

Оренбургский гос. татарский драмати-
ческий театр им. М.Файзи

«Оренбургский минарет», газета
«Рамазан», мечеть. См. 7-я соборная ме-

четь г. Оренбурга 
«Сулеймания», мечеть. См. 5-я соборная 

мечеть г. Оренбурга
Татары Оренбургской области
Турки-месхетинцы в Оренбургской об-

ласти
Файзуллин Рафаэль Фаритович
Хайруллин Абдель-Барый Хабиевич 
«Хусаиния» (2), современное медресе
«Хусаиния», мечеть. См. 6-я соборная 

мечеть г. Оренбурга 
Центр. соборная мечеть г. Оренбурга. 

См. 3-я соборная мечеть г. Оренбурга
Шангареев Исмагил Калямутдинович
Шарипов Альфит Асхатович
Юсупов Рафаэль Ренатович

Пермский край

1) средневековый период
Рождественский археологический ком-

плекс

2) имперский период
Ахмадуллин Шайх Рази
Бердыкаево

Гайнуллин Гисматулла Муртазович
Зирэт, мус. кладбище г.Перми 
Ислам в Пермском крае
Кояново
Кунгурское  мусульманское культурно-

экономическое и благотворительное об-
щество

«Мансурия», медресе
Мансуров Мухаммадгата  
Мусульманское культурно-

экономическое и благотворительное обще-
ство г. Перми

Пермское мусульманское благотвори-
тельное и просветительское общество

Пермское общество распространения 
грамотности среди мусульман

Ремесленная учебно-показательная шко-
ла с. Кояново

Соборная мечеть г. Перми 
Танып

3) советский период
451-й (21-й Мусульманский) Краснозна-

менный стрелковый полк 51-й стрелковой 
дивизии

Абдусалямов Султанмурат Абдульми-
нович

«Антисоветская организация ишаниз-
ма» в Молотовской обл. 

Бактиков Фатых Ахмедзянович
Еникеев Нигматулла Салимгараевич
Касимов Зуфар Ахметшакирович
Мечеть м/р-на Данилиха г.Перми
Репрессированные имамы Пермского 

края
«Социальный портрет мусульманина 

1930-х гг.»
Съезд мусульманского духовенства 4-го 

Горно-Заводского р-на Уральской обл.
Усманов Шакир Садрутдинович
Хасанкаев Салих Хаялетдинович

4) современность
Акманаев Рафик Фатыхович
«Баракат», общество
Валеев Ильяс Мухамадеевич
Габдурахимов Габдурафит Габдурахи-

мович
Гайсин Галихан Муллаханович
Галимов Рустем Ральдусович
Галяутдинов Хамит Махмутович
ДУМ Пермского края 
Издательство Пермского муфтията
Ислаев Файзулхак Габдулхакович
«Ислам в Пермском крае», газета 
«Ислам в Пермском крае», сайт
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«История ислама в Пермской губернии, 
области, крае»

Межконфессиональный консультатив-
ный комитет Пермского края

Миндубаева Фатыйма (Гульзада) Аха-
товна

Михалева Альбина Викторовна
Мослем.ру, сайт Пермского муфтията
Музафаров Марат Нашатович
«Нурлы Барда», газета
Сафаров Назим Фарсиевич
Сахибзянов Наиль Ахмедович
Селянинова Гульсина Дагирьяновна 
«Тарик», колледж
«Халык авазы», газета
Харисов Халим Набиахметович
«Хафиз-бай акалы»
Хузин Мухаммедгали Равилович
Централизованное религиозное управ-

ление мусульман Пермского края
Чагин Георгий Николаевич 
Шарафеев Халим Хатыбович
Якупов Ильгиз Нургалимович
Barda.narod.ru, сайт татар Бардымско-

го р-на

Свердловская область

1) имперский период
Агафуровы
Азигулово
Амиров Мингазитдин Миндубаевич
Березин Илья Николаевич
Бикишев (Бегишев) Габдулгазиз
Богатиевы 
Верхотурские татары
Габдель-Вагапов Габдель-Хаким 

Габдель-Латифович
Габдуллов Мухаметсадык Габдульма-

жипович
Ганеев Хикматулла
Екатеринбургское мусульманское благо-

творительное общество
Ислам в Свердловской области
Красноуфимское мусульманское 

культурно-экономическое и благотвори-
тельное общество

Мемеделин Махмут
Мечеть д. Новый Бугалыш
Миропольский Александр Степанович
Мусульманская община г. Екатеринбур-

га
Мусульманское кладбище г. Екатерин-

бурга
Нижне-Тагильское мусульманское 

культурно-экономическое и благотвори-

тельное общество
Политика Горнозаводской администра-

ции Урала в отношении башкир в XVIII в.
Противомусульманская миссия Екате-

ринбургской епархии
Рахманкулов Гирфан Шайхильмарда-

нович
Сафитов Мухаммедагат Мухамметович
Семенов Заит
Табаринские татары
Татары Свердловской области
Туринские татары
Хабибуллин Мухаметхафиз (Хафиз-бай) 

Хабибуллович
Хамидуллин (Хамиди) Шакирзян Асса-

дулович
Ярмарочная мечеть г. Ирбит

2) период после Февральской револю-
ции 1917 г.

1-й революционный мусульманский ба-
тальон Урала

Галиев Аллаяр Бахрирадзыевич
Мечеть г. Кушва
«Мюридизм на Среднем Урале» (1933 г.)
Репрессированные имамы Свердлов-

ской обл.
Саади  (Сагди) Габдрахман
Саид-Галиев Сахиб-Гарей
Сафин Габдрахман
Советская система образования для му-

сульман на Ср. Урале в 1920-е гг. 
Уральские областные мусульманские 

военные съезды 1917 г. 
Уральский областной мусульманский 

военный совет
Хасанов Миргазиян Нуруллович

3) современность 
Абзалов Альберт Феликсович 
«Ахли-Бейт», МРОМ
Ахмадиев Нурислам (Вакиф) Таифович 
Бабинцев Владимир Алексеевич
Грак Валентина Николаевна
«Грань веков», фотофестиваль
Давлетов Данис Маликович 
Даутов Анвар Миргасимович 
«Евразийская партия – Союз патриотов 

России», партия
«Евразия», фонд
Зарипов Сирин Раифович
«Ислам в Екатеринбурге», сайт
«Ислам сегодня», телепрограмма
«Истина», газета
Казыятское управление мусульман 

Свердловской области
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«Красноуфим татарлары. Тарих. Тел. 
Фольклор»

Кузьмин Вадим Александрович
«Манара», телестудия
«Медная» мечеть
«Межнациональный Информационный 

Центр» 
«Мечети Урала», экскурсионный проект
Мечеть г. Красноуфимска
Мечеть г. Нижнего Тагила
 «Мир», издательство
«Мирас», приложение
Муллануров Мухамеднур Муллануро-

вич
Мустафин Альфрид Ануарович
Мухаметзянов Айрат Анварович
«На пути истины», приложение
«Научно-информационный вестник 

истории и этнографии татарского населе-
ния Урала»

Национально-культурная автономия та-
тар Свердловской обл.

Нуриманов Раис Глюмович
Нурмаметов Руслан Рафикович 
«Перспективы и трудности межконфес-

сионального диалога», семинар
Региональное ДУМ Свердловской обл.
Сайдулин Сибагатулла Сунагатович 
«Сайт татар и башкир Урала»
Самедов Эльхан Аслан Оглы
Сафин Рафаил Васильевич 
Сафина Расима Акзамовна
Сельское тюрко-мусульманское населе-

ние Свердловской обл.
Социальный облик имамов Свердлов-

ской обл.
«Союз мусульманок Урала»
Союз мусульманской молодежи Екате-

ринбурга
Старостин Алексей Николаевич
 «Урал карчыгасы», газета
«Урта Урал татарлары (Свердловск 

өлкәсе). Рухи мирас»
Хафизов Тавафетдин Гафиевич
Центр иранских исследований Ураль-

ского государственного ун-та
Шаймарданов Наиль Залилович
Шайханов Марат Кашафович
«Шанс», женский клуб
Шарафулин Марс Мансурович
Шарипов Хакимьян Шаихович 
«Юные знатоки ислама», олимпиада
«Якташ», фонд
«Яшен», молодежная организация

Удмуртская Республика

1) средневековый, имперский и совет-
ский периоды

Арские князья
Ахмедов Шаехахмед б. Шаехбаба
Бесермяне
Бигер шай, бесермянские кладбища
Бикбов Габдулахат Шагиахметович
Галимзян  б. Мухаметзян
Гилязов Вафа Гилазетдинович
Глазовское уездное национальное му-

сульманское Шуро
Ижевская соборная мечеть №1
Ижевская соборная мечеть №2
Ислам в культуре удмуртов
Ислам в Удмуртии
История махалли г. Глазова
Каринское опричное княжество
Кестымская татаро-мусульманская би-

блиотека
Крещение татар и бесермян Удмуртии
Луппов Павел Николаевич
Мечети д. Кестым
Мечеть г. Воткинска
Мечеть д. Ахмади
Мечеть д. Верхний Дасос
Мечеть д. Гордино
Мечеть д. Засеково
Мечеть д. Кесшур
Мечеть д. Малый Вениж
Мечеть д. Падера
Мечеть д. Палагай  
Мечеть д. Починки
Мечеть д. Татарские Ключи
Мечеть д. Татарские Парзи
Мечеть д. Татарский Тоймобаш
Мечеть д. Шафеево
Миссионерская деятельность в отноше-

нии крещеных татар Вятской губ. в кон. 
XIX – нач. ХХ в.

Могильный камень в д. Гордино
Молитвенные дома Глазовского уезда
Молитвенный дом г. Сарапула
Мусульманская община г. Сарапула в 

XIX – нач. ХХ вв.
Назыровы
«Наречие каринских и глазовских татар»
Несохранившиеся мечети деревень Ела-

бужского уезда Вятской губ.
Нукратское княжество. См. Каринское  

опричное княжество
Нурмухамедов Мухаммедгариф б. Нур-

мухамед
Реисламизация татар-кряшен Вятской 

губ. в посл. трети XIX в.
Репрессированные имамы Удмуртской 
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Республики
Сарапульская мус. библиотека-читальня
Собрание мусульман г. Глазова
Сорокин Петр Матвеевич
Статьи Али Рахима о культуре чепец-

ких татар
Судебный процесс над педагогами Бу-

бинскими
Съезд мусульман Глазовского уезда Вят-

ской губ.
Файзуллин Исмагиль б. Хисматулла 
Урманче Баки (Габдельбаки) Идрисович
Хамидуллин Гизятулла
Хамитов (Ушмави) Габдулла Хамитович 
Чачаковы
Чепецкие татары
Шаехбаба б. Гульахмад ад-Дагестани
Ямбаевы

2) современность
«Аль-Ихлас», газета
Ахметов Фаиз Галимзянович
Ашрапов Мыхамматнур Галимзянович
Галеев Азат Харисович
Гаратуев Масхут Вахитович
Гарифуллин Галимзян Хамидуллович
«Загадки незагадочного народа: 

историко-этнографические очерки о че-
пецких татарах»

«Иж шәhәре татарлары тарихыннан» 
Ижевская мечеть на ул. К. Маркса
Ижевская соборная мечеть на ул. Азина
Ижевский муфтият
«Ислам в Удмуртии», конференция
«Ихлас», фонд
«Ихсан», газета
Касимов Ильмир Харисович
Касимов Раиф Хнафиевич
Касимов Салим Гильфанович 
Касимова Диана Габдулловна
Каюмов Нагим Баянович
«Медресе», фонд
Мечеть в лечебно-исправительной коло-

нии №4
Мечеть г. Можга
Мечеть м/р-на «Элеконд» г. Сарапула
Мечеть на тер. исправительной коло-

нии №8  
Мечеть п. Кама
Мечеть п. Кизнер
Мечеть п. Люга
Мечеть п. Пычас
Мечеть п. Ува
Мечеть п. Шолья
Мечеть п. Яган
Мирзаянов Фнун Гавасович

«Муслим», газета
Мусульманское (Подшиваловское) клад-

бище г. Ижевска
Мухамедшин Габдулла Мухамедшино-

вич
Мухамедшин Фаиз Габдуллаевич
«Саф Ислам», газета
«Семейная обрядность чепецких татар 

(середина XIX – ХХ в.)»
Татарский общественный центр Удмур-

тии
Татары Удмуртии
Хисамутдинов Ирек Саетмухаматович
Центральная мечеть г. Сарапула
«Яңарыш», газета

Челябинская область

1) средневековый период
Башня Тамерлана
Большеказакбаевский 2-й курганный 

могильник

2) имперский период
I-я мечеть г. Троицка
II-я мечеть г. Троицка
III-я мечеть г. Троицка
IV-я мечеть г. Троицка
V-я мечеть г. Троицка
VI-я мечеть г. Троицка
VII-я мечеть г. Троицка
Абдулгазизов Лутфулла Калимуллович
Абдуллатифов (Адигамов) Мухаммед-

шариф
Абубакиров Абдулвали Абдулвагапович
Аитова Фатиха Абдулвалеевна
«Айкап», журнал
Ак-мечеть. См. Соборная мечеть г. Че-

лябинска
 «Акмулла», журнал
Аскаров (Мухаммедаскаров) Мухаммед-

хаким
Атнабаев Рахимзян (Рахимжан)
Ахмаров (Ахмеров) Габдрахман Мифта-

хутдинович
Ахметов Шакир Ахметович
Ахунов Закир Залялетдинович
Бакировы
Баттал Габдулбари Абдуллович
Батырша (Галиев Абдулла)
Баширов Салахутдин Сахибзадович
Бикматов Мухаммед Мухаммедзарифо-

вич
Билялов Масгут
Буби Мухлиса Абдулгаллямовна
Валеев (Валиев) Мухамметжан Фазы-
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лович
Восточные вечера  (г.Троицк)
Габдулгафаров Габдулбарый Мухамет-

хажиевич
Гадиев  Мунир Гариевич
Галеев Закир Галеевич
Галимов Акрам Миннегалиевич
Гариев Мухаммед-Мунир Гариевич
Гисмати (Гисматуллин) Габдулла Тухва-

туллович
«Дар аль-мугаллимат»
«Дар аль-мугаллимин»
Инан Абдулкадир
Ислам в Челябинской области
Кальметьев Мухаррам Халильрахмано-

вич
Кульбаков Шарафутдин Абдулгалимо-

вич  
Курбангалиевы   
Маннапов Минхаж Низамутдинович
Медресе при соборной мечети г. Челя-

бинска 
Мусульманская библиотека г. Челябин-

ска
Мусульманская община г. Карабаш
Мусульманская община г. Куса
Мусульманская община г. Миасса
Мусульманская община г. Пласт
Мусульманская община г. Сатка
Мусульманская община г. Златоуста
Мусульманская община г. Троицка
Мусульманские кладбища г. Троицка
Мусульманские общины заводов и горо-

дов Бакальских рудников
«Мухаммадия», медресе
Нагайбаки
«Наджат», библиотека (Троицк)
«Научное общество» (Троицк)
Расулев Габдулла Зайнуллович
Расулев Зайнулла Хабибуллович
«Расулия», медресе.
Рахманкулов Ахметхази Абдулзагиро-

вич
Рахманкулов Зариф Хусаинович
Салимов Мухаммедхаким Мухаммедза-

рифович
Сейфитдинов Шахбал Сахаутдинович
Сейфульмулюков Исмагил Ибрагимович
Соборная мечеть г. Челябинска
Суюндуков Мусалим Салимгиреевич
Тевкелев Кутлуг-Мухаммед Мамешевич
Троицкое 2-классное русско-татарское 

училище
Троицкое мусульманское благотвори-

тельное общество
Троицкое общество поощрения сцениче-

ского искусства
«Троицкое общество приказчиков»
Троицкое общество распространения 

просвещения 
Троицкое общество «Хайрат»
Уразаев Галиулла Фаткуллович
Училище для киргизских (казахских) де-

тей в г. Троицке
Халитов Ахмед (Ахмед б. Халид аль-

Менгери)
«Хезмет», издательство
Хусаинов Мухаммедмунир Мухаммед-

хадиевич
Челябинская учительская семинария
Челябинское мусульманское благотво-

рительное общество
Яруллин Хужажан
Яушевы

3) советский период
Аргаяшский башкирский националь-

ный округ
Валидов (Валиди) Ахмет-Заки Ахмет-

шахович
Зайни (Зайникеев) Хабиб Халилович
Искандеров Халим Фаттахович
Исхаков Фазыл Гарифович
Крымов Маргазиан Галлиулович
Курбангалиев Мухаммед-Габдулхай
Манатов Шариф Ахметович (Ахметзя-

нович)  
Мечеть хутора Миасский
Мусульманская община г. Магнитогор-

ска
Расулев Габделькадир Зайнуллович
Расулев Габдрахман Зайнуллович  
Рахматуллин Исмаил
Репрессированные имамы Челябинской 

обл.
Шамигулов Гали Камалетдинович

4) современность
Абубакирова Марьям Тагировна
Акперов Вугар Ибрагим оглы
Ассамблея народов Челябинской обл.
«Берлек», молодежная организация 
Валеев Гадель Камилович 
Гази Салех Абдель Рахман
«Гайлям», журнал
 «Дуслык», центр
Еналеев Альберт Хусаинович
«Иман», телепрограмма 
Загиров Валиулла Загирович
«Земля Аргаяшская: История и совре-

менность»
«Изге юл», журнал
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«Ислам как он есть», телепрограмма
«Историю оставить народу своему»
Конгресс татар Челябинской обл.
Кузияров Фарид Шакирович
Маврина Жамиля Рамазановна
Махмудов Рамазан Хасанович
Мечеть Исмагила
Мингазов Василь Мингазович
Минигалиев Мухаммад Хасимянович
Мусульманская библиотека г. Магнито-

горска
«Муфтий Габдрахман Расулев – стар-

ший сын Ишан Хазрата Расулева»
«Нагайбаки (Комплексное исследование 

группы крещеных татар-казаков)»
«Озерский Нур», приложение
Раев Ринат Афраемович
Региональное ДУМ Челябинской обл.
Сачко Галина Владимировна
Соборная мечеть г. Магнитогорска
Соглашение о сотрудничестве между ад-

министрацией Челябинской обл. и ЦДУМ
Тажетдинов Фарит Зиякович  
Фак-т Евразии и Востока Челябинского 

государственного ун-та
Хайбуллин Абдрауф Рустамович
Хакимов Рашид Шавкатович
Хасанжанова Розалия Валеевна
«Хилял», газета 
Челябинский муфтият ДУМ АЧР
Шаймарданов Габдулла Хуснуллович
Шакаев Габдулла Юмабаевич
Шакиров Ульфат Мухаметьянович
Шамсутдинов Искандар Мухаммедва-

леевич
«Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его 

потомки»
«Юлдаш», фонд 
Ihlas.su, сайт Челябинского муфтията

Межрегиональные статьи

Азербайджанцы на Урале
Антиисламская деятельность Союза во-

инствующих безбожников на Урале
Арабо-персидские ученые IX-XII вв. об 

Урале
Башкиро-Мещерякское войско
Башкирская армия
Башкирские восстания XVII-XVIII вв.: 

Религиозный аспект 
Башкиры на Урале
Вайнахи на Урале
Генеральное консульство США в Екате-

ринбурге 
Государственная конфессиональная по-

литика в отношении ислама в  кон. XIX 
– нач. ХХ вв.

Дагестанцы на Урале 
Джадидизм
«Зайнулла Расулев – выдающийся баш-

кирский мыслитель-филолог, теолог и 
педагог-просветитель мусульманского 
мира»

Исламизация финно-угорского населе-
ния Ср. Урала

«Иттифак аль-муслимин» («Союз му-
сульман»)

Ишбулатов Ходжи-Ахмет Исхакович  
Кадимизм
Казахи на Урале
Касимовы, Галиулла и Самигулла
Киргизы на Урале
Клады арабо-персидского серебра на 

тер. Пермского края
Крымские татары на Урале
Метрические книги
Мечети в войсковых частях, тюрьмах и 

больницах Урала
Мещеряки
Миллет Меджлисе (Национальное со-

брание)
Милли Идарэ (Национальное управле-

ние)
Мусульмане на ярмарках Урала
Мусульманские коммунистические ко-

митеты 
Мусульманские общины на фабриках и 

заводах Урала в XIX – начале ХХ вв.
Ногайская Орда
Периферийные районы «Малой Башки-

рии»
Пермские татары
«Пермские татары»
Православная колонизация Ср. Урала в 

XVIII в.
«Приуральские татары»
Ранние мусульманские могильники в 

Предуралье
Саматов Тагир Габдулхакович 
«Социальный облик имамов Урала нача-

ла XXI века»
Таджики на Урале
Типология закрытия мечетей Ср. и Юж. 

Урала 
Трудмобилизованные из Средней Азии 

на предприятиях и стройках Урала в годы 
Великой Отечественной войны

Турецкие военнопленные в годы I миро-
вой войны на Урале

Узбеки на Урале
Уральские казаки-мусульмане
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Халяль-индустрия на Урале
 «Шейх Зайнулла»
«Шейх Зайнулла Расулев»
«Шейх Зайнулла Расулев. Божественные 

истины»
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Перечень словарных статей выпуска I 
«Ислам на Нижегородчине»

Абделманнафов Абу-Бекер
Абделхаликов Мухетдин 
Абдрахимов Даян 
Абдрахимов Сабир 
Абдулгазизов Тухветулла 
Абдулжаббаров Хамза 
Абдулжалилов Садек 
Абдуллин Ахмет Ахтямович 
Абдуллин Ахтям Абдуллович 
Абдурахманов Хамзя 
Абу-Ханифа ан-Нуман 
«Абу-Ханифа: жизнь и наследие» 
Абызы 
Абыстай 
Авлия 
Агаев (Агаоглу) Ахмед бек 
Адат 
Азан 
«Азан над Волгой»
Айзятуллин Исмаил 
Акида 
Акчура (Акчурин) Юсуф 
Алиев Шакир 
Алимов Бедретдин 
Алимовы 
Алкин Саид-Гирей 
Аллах
Аллямов Абдулбари Хусейнович 
Аллямов Ильхам Мансурович 
Аллямов Садретдин 
«Ал-Фатиха»
Альманах «Ислам в современном мире: 
внутригосударственный и международно-
политический аспекты» 
Альмухаммятов Хабибулла 
Альмушев Хамидулла 
Апанаев Абдаллах (Габдулла) 
Ассоциация женщин-мусульманок 
Асфандияров Осман 
Ахират, ал-Ахира 
Ахтямов Фаттахутдин 
Ахун 
Ашрафов (Ашрафетдинов) Аббас 
Ашура 
Аят 

Бадамшины Мифтях и Фаттях 
Баракат 
Баруди Галимджан 
Басыров Риза 
Батров Рустам Гаярович 
Батырша Галиев Габдулла 
Башкиро-мещеряцкое войско 
Баязитов Ряшит Жаббарович 
Бетанкур Августин Августинович 
Беюсов Ахмет Юсипович 
Библиотека Нижегородского исламского ме-
дресе «Махинур» 
Бигиев Муса Джарулла 
Бигилдин Хамит 
Бидаат 
Биккинин Абдулжалил
Биккинины-Абдулзямиловы
(Абдулжалиловы)

Билялетдинов Абделькадир 
Благотворительность мусульман 
Нижегородчины 
Булгария, Волжская Булгария 
Буртасы 
Бюллетень «Форумы российских 
мусульман»

Вагапова Фирдаус Габдуллазяновна 
Ваисовское движение 
Вакуф, вакф, вакыф 
Вакуфные владения Нижегородчины 
Вахитов Кябер
Ваххабизм, ваххабиты
Велемеевы
Всероссийские мусульманские съезды
Всероссийские мусульманские форумы 

Газета «Аль-Хаят»
Газета «Жихан»
Газета «Медина аль-Ислам»
Газета «Миллят»
Газета «Нур аль-Ильм»
Газета «Тарджеман»
Газета «Туган як»
Гаспринский (Гаспралы) Исмаил-бей
Гильманов Фаиз Абдрахманович
Губейдуллин Камалетдин
Гусева Юлия Николаевна

Дагват
Дамаскин
«Двухсветная гостиница»
Джадидизм
Джаназа, джиназа
Джаннат
Джаханнам
Джинны
Джихад
Джума
«Диалог цивилизаций» 
Дин
Династии нижегородских имамов
Дмитриев Максим Петрович
Добролюбов Николай Александрович
Домбровский Павел Антонович
Дуа, дога
Духовное управление мусульман 
Нижегородской области (ДУМНО) 

Ендовищинские мечети и мектебе
Естифеев Василий

Желялетдинов (Жаламетдинов) Фатех
Журнал «Ислам на Нижегородчине»
Журнал «Минарет»

Закиров Гаяз Салихович
Закят
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Замзам
Заходер Борис Николаевич
Здания старинных мечетей Нижегородского 
края, сохранившиеся до наших дней
Зикр
Зиярат
Золотая Орда

Ибадат
Иблис
Ибрагимов Габдеррашид, Рашид
Ибрагимов (Абрамов) городок
Ибрагимов Фаим Ибрагимович
Иджтихад
Идрисов Бадретдин
Идрисов Заур Шикарович
Идрисов Умар Юсипович
Издательство Нижегородского исламского 
медресе «Махинур»
«Из истории нижегородских мусульманских 
общин в XIX – 30-х гг. XX в.»
«Из прошлого религиозного мусульманского 
образования на Нижегородчине в XVIII – 
начале XX вв.»
Ильясов Садек
Ильясов Шагимердян
Имам
Имамы – жертвы трагедии в деревне 
Семеновской (1919 г.) 
Имамы Макарьевской и Нижегородской 
ярмарочных мечетей
Иман
Интернет-сайт «Ислам в Нижнем 
Новгороде» (www.islamnn.ru) 
Интернет-сайт «Нижгар» (www.nizgar.ru) 
Ислам
Ислам в Нижегородском крае
Исламский информационный портал 
«Медина» (www.medina.su) 
Исламский культурно-просветительский 
комплекс «Медина»
«Ислах мадарис»
«Ислахат асаслары»
Исторические мечети Нижегородчины, 
имевшие каменные здания
«История исламских общин Нижегородской 
области»
Исхаки Гаяз
Исхаков Габдулвагаб Исхакович
«Иттифак ал-муслимин»
Ишан

Йа-Син
«Йа-Син»

Кааба
Кабр
Кадимизм
Казанское ханство
Казый, кадый
Каримов Хасян
Каримовых, род
Касимовское ханство
Кибла
Киямат
Кияс
«Книга о джаназа»

Конференции, организованные ДУМНО, 
и их сборники
Коран
Курбан-байрам
Курбангали-мулла и его семья
Кустова Нина Александровна
Куфр
Кушаев Нугман
Кямберов Рызван
Кяфир
Леер Антон Лаврентьевич
Ликвидация мечетей 
на нижегородской земле
Ляйлят ал-Кадр

Мавлид
«Мавлид ан-Набий»
Магометанская площадь Н. Новгорода
Маджары / мачары
Мазар
Мазхаб
Макарьевская ярмарка и мечеть
Максуди Садри
Мангушев Якуб Ибряевич
Марджани Харун
Махалля
Махр
Меджлис, маджлис
Медина
«Медина», издательский дом
Медресе
Медресе «Азимовское»
Медресе «Апанаевское»
Медресе «Галия»
Медресе «Марджания»
Медресе «Махинур»
Медресе «Мачкара»
Медресе «Медина»
Медресе «Мухаммадия»
Медресе Мухсина-хазрата в с. Сафаджай
Медресе на Нижегородской ярмарке
Медресе с. Овечий Овраг
Медресе с. Сафаджай
Медресе «Усмания»
Медресе «Якуповское»
Мекка
Мектебе
Мектебе «Арафат»
Мектебе «Ихсан»
Мектебе им. Хамидуллы Альмушева
Мектебе им. Хусаина Фаизханова
Мектебе «Рашида»
Мечети Нижегородчины, открытые 
в послевоенный период
Мечеть, масджид
Мечеть «Абдул-Хамита»
Мечеть «Апанаевская»
Мечеть на ул. Ижевской
Мечеть на ул. Луганской
Мечеть «Рашида»
«Мечети Российской империи»
Мечеть «Тауба»
Мечеть «Хамидуллы»
Мещера
Мещерский Улус, Мещерский Юрт
Милли Шура
Минарет
Минбар
Мирадж
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Михраб
Мишари, мещеряки
Могила Галиба Тали казыя
Молодежное движение «Нур»
Му(г)аллим
Мударрис
Муджтахид
Мулла
Мусалля
Муслимов Абдулбари Маратович
«Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан 
ва Болгар»
Мустафин Ахметзян
Мусульман хезмят таифасе
Мусульманские праздники
Мусульманские фракции в Государственной 
Думе России
Мусульманское благотворительное общество 
Нижегородской ярмарки
Мусульманское кладбище Н. Новгорода
Мутаваллият
Муфтий
Мухаметдиаров Гаязетдин
Мухаметшин Таджетдин
Мухетдинов Гаязетдин
Мухетдинов Дамир Ваисович
Мухетдинов Салахетдин
Мухетдиновы
Мухтасиб
Муэдзин
Мюрид, мурид

Назиров Адиятулла
Накшбандийа ан-, накшбандийа
Намазлык
Нариманов Нариман-бек Наджаф-оглы
Нежеметдинов Абдулла
Нежеметдинов (Соколов) Жалялетдин
Нежеметдиновы
Нижегородская городская мусульманская 
община
Нижегородская Соборная мечеть и ее имамы
«Нижегородская Ярмарочная мечеть»
Нижегородские имамы Москвы 
и Подмосковья
Нижегородский исламский институт 
им. Х. Фаизханова
Нижегородские корни татаро-мишарской 
общины Финляндии
Нижегородские татары в Польше
Нижегородские татары в Эстонии
Нижегородский центр мусульманской 
культуры (НЦМК) 
Никах, никях
Нурджулар (нурсисты) 
Нурмухамятов Юсип

Общероссийский мусульманский сайт 
«Ислам в Российской Федерации» 
(www.IslamRF.ru) 
Омаров Сафар Билалович
Ордынское посольство в Н. Новгороде
Оренбургское Магометанское духовное 
собрание
Оруви Хабибулла

Памятный мемориал
Пансион «Волга»
Первые азербайджанцы на Нижегородчине
Премия Хусаина Фаизханова

Равиль-мулла
Рамадан
Рамазановы
Расули Габдуррахман
Расули Зайнулла
Рахимов Юсуф
Региональная национально-культурная 
автономия татар Нижегородской области 
(РНКАТНО) 
Региональная национально-культурная 
автономия азербайджанцев Нижегородской 
области (РНКАА) 
Религиозное общество мусульман (РОМ) 
«Медина»
Религиозное объединение мусульман (РОМ) 
г. Дзержинска Нижегородской области
Религиозное объединение мусульман (РОМ) 
Нижнего Новгорода
Репрессированные имамы г. Горького 
и татарских деревень области
Российские мусульмане
«Россия, Азия моя!»
Рукья

Саберов Бедретдин
Сабиров Вафа
Сабиров Закир
Садака
Садеков Мансур Саитович
Сайдашев Шарафутдин
Салахетдинов Абидулла
Салафиты
Салахетдинов Марат Батыршинович
Салимов (Селимов) Абдул-Керим
Салюков (Селюхов) Сулейман
Салят
Сараклыч
Саум
«Сафаджайские тетради»
Сборник и конференция «Фаизхановские 
чтения»
Сборник и цикл лекций 
«Рамазановские чтения»
Сеид-Бурхан Хусаин
Сейид
Сенюткина Ольга Николаевна
Сенюткин Сергей Борисович
Сергач
Серия «Ислам в Российской Федерации»
Серия «Ханафитское наследие»
Сира
Сихр
Совет улемов
Соколов Зямил Самирхан
Соколов Мухаммад-Фатих
Соколов Садек Хусаинович
Соколовы
Соловьев Тимурша Салаватуллович
Субханкул Тахир
Сулеймани Габдулла
Сулейманов Габдулвахид
Сулейманов Мухаммет-Халим
Сулейманов Салех
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Сулейманов Шарафутдин
Султангалеев Якуб
Султанов Мухаммедьяр
Сунна
Суннат
Суннизм (сунниты) 
Сура
Суфизм
Суфизм на Нижегородчине
Суфийские братства
Сыртланов Шах-Айдар Шах-Гарданович

Таджвид
Таджетдиновы
Такбир
Тарджемани Кашшаф
Тасбих
Татаро-мусульманские селения Нижегород-
ского и Симбирского наместничеств
Таухид
Тафсир
Тафсир Священного Корана
Тахарат
Тевкелев Кутлуг-Мухаммед Батыргиреевич
Телепередача «Минарет»
Тиморшин Зэкэрья Исмаилович
Топонимы Нижнего Новгорода тюркского 
и мусульманского происхождения
Топтыгин Жафяр Хамзяевич
Топчибашев Али-Мардан бек Алекпер оглы
Туктар-мулла
Турецкие военнопленные в Нижнем 
Новгороде во время 1-й мировой войны
Тюнтяри Гали
Тюркские постордынские государства
Тюркские раннесредневековые государства

Умра
Улемы
Умма
Ураза-байрам
Усманов Хайрулла
Ушр

Фаизханов Габделгаллям
Фаизханов Хусаин
Факих
Фаттахетдинов (Фаттахутдинов) Абдулвадуд
Фаттахетдиновы
Фахретдин Ризаэтдин
Фахрутдинов Ахмят Билялович
Фетва, фатва
Фикх
Фонд имени имама Абу-Ханифы
Фяхретдинов Мухсиння

Хабибуллин Абдулбяр
Хабибуллин Мухсин
Хабибуллины Мухсин, Абдрахман, Наджип, 
Абдулбяр Малик

Хадж
«Хадж-наме»
Хадис 
Хазарский каганат
Хазрат
Хайретдинов Вагап
Хайров Умяр Насибуллович
Хаким Вали-Ахмет
Халитов Хамидулла
Халифа
Хальфа
Хальфя-бабай
Халяль
«Ханафитский фикх в новом обличье»
Ханафиты
Харам
Хатм ал-Коран
Хатыб, имам-хатыб
Хафиз
Хиджаб
Хиджра
«Хизб ат-тахрир ал-ислами»
«Хронология исламской истории»
Хузин Рустем Фаитович
Хусаинов Ахмет
Хусяинов Мансур Садекович
Хусяинов Салей
Хусяинова Наимя Ситдековна
Хутба

Центральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ) 

Чалма

Шайтан
Шакирд
Шамуков Вахит б. Шамсетдин
Шарафутдинов Багаутдин
Шариат
Шаффеев Абдул-Сатар
Шахада
Шахид
Шахмаев Аминбай Абдул
Шейх
Шейх ал-ислам
Шертная клятва на Коране
Шииты

Юнис-мулла и его сыновья
Юнусов Мухаммед -Зариф
Юнусов Мухаммед-Шакир
Юсипов Исмаил Магдиев
Юсупов Махмуд

Ярмарочная мечеть Нижнего Новгорода 
и ее имамы
Ярмухамятов Асфандияр
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Перечень словарных статей 
выпуска II «Ислам в Москве»

Абдурахманов Хамзя Жалялетдинович 
Авдулов Кутлымамет 
Агеевы Рафек, Хайретдин 
Азербайджанцы; азербайджанская община
Акилов Александр 
Акчурин Расим Сулейманович 
Алимов Абдурахман Бедретдинович
Алимов Бедретдин Алимович 
Алимов Сафа Бедретдинович 
Аль-Асма аль-хусна 
«Аль-Вахдат» («Единение»), газета
Аль-Джами 
«Аль-Марказ аль-Ислами» 
Аляутдинов Ильдар Рифатович 
Аляутдинов Шамиль Рифатович 
«Андалус», Издательско-переводческий центр 
«Ансар», Издательский дом 
Антирелигиозная комиссия и постановка 
антирелигиозной пропаганды среди 
мусульман в 1920–1930-е гг. 
Арабские исламские организации 
Арабы; арабская община 
Асадуллаев Ага Шамси 
Асадуллаев Мирза Шамси оглы 
Асадуллин Фарид Абдулович 
Асханов Сайфулла Мулюкович 
Афганская мечеть (мусалля) 
Афганцы; афганская община 
Африканцы; африканская община 
Ахль аль-Байт 
Ахль аль-Китаб 
Ахметжанов Руфат Сафаевич 
Аширов Нафигулла Хучатович 

«Бадр», Издательский дом 
«Байт-Аллах», РОМ 
Байцины 
Балакин Андрей 
Баруди Галимджан Мухаммаджанович 
Басмалла 
Басыров Ризаутдин Салахетдинович 
Башкиры; башкирская община
Баязитов Ряшит Жаббарович 
Беккин Ренат Ирикович 
Биги (Бигеев) Муса Яруллович 
Билялетдинов Абдул-Кадер б. Белялетдин 
Богобоязненность и любовь к Богу 
среди мусульман Москвы 
Болвановка (Болвановье), слобода 
«Большой тафсир снов» Ибн Сирина 
Боровицкая башня, версия о восточном 
происхождении топонима 
Брачное агентство на Ислам.Ру 
Булгары и буртасы 
Бутовская религиозная организация 
мусульман

Вайнахи; вайнахская община 
Вакуф, вакф 
Вакфы в Москве и Подмосковье 
Валиди Ахмед-Заки Ахметшахович 
Валитов Абдулкадыр Абдулхакович 
Валиуллин Якуп Фатыхович 
Василия Блаженного храм 
Вахитов Мулланур Муллазянович 
Вахитов Муса Кабирович 
«Введение в коранические науки» 
Векилов Мустафа бек Надир оглы 
Велитов Махмут Абдулхакович 
Версия о восточном происхождении 
топографии древнейшей части Москвы 
«Весы деяний» 
Восточные корни «вселенского» элемента 
в титулатуре московских царей 
«Восточный базар», интернет-магазин 
Временное центральное организационное 
бюро мусульманок России 
«Все об Исламе», газета 
I Всероссийский мусульманский съезд 
Второй мусульманский приход Москвы 
1894–1904 гг. 
Вуду 
«Выборы в России и выбор мусульман» 
Высший координационный центр Духовных 
управлений мусульман России (ВКЦ ДУМ)

Гаибов Джахангир бек 
Гайнутдин Равиль Исмагилович 
Гасанов Мухаммадбасир Шамилович 
Гаспринский (Гаспралы) Исмаил-бей 
Гизатуллин Дамир Халиуллович 
Гильманов Фаиз Абдрахманович 
«Голос Ислама» 
«Голубушка», просветительский центр 
Горячев Виктор Владимирович 
Государственные символы и регалии Руси-
России мусульманского происхождения 
Государственный щит 
Гуламов Султанмурад Хожиевич 
Гусль 

Дагестанцы; дагестанская община 
Даниловское мусульманское кладбище
Дербентское 
Детский сад № 318 
Детский сад № 2497 
Джамаат 
Джафаров Мамед Юсиф Гаджибаба оглы 
Джахилийя 
Джемаль Гейдар Джахидович 
Джемаль Орхан Гейдарович 
«Дозволенное и запретное в исламе» 
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Дом Асадуллаева 
Дом Измайловых 
Досмухамедов Джанша Досмухамедович 
Духовное управление мусульман Азиатской 
части России (ДУМ АЧР) 
Духовное управление мусульман 
Европейской части России (ДУМЕР) 
«Евангелие глазами мусульманина» 
«Евангелие от Варнавы» 
Египетский культурный центр 
Ерзин Салих Юсупович 

Женская мусульманская религиозная 
идентичность в Москве 
«Жизнеописание пророка Мухаммада» 
Ибн Хишама 

Забур 
Зарубежные мусульманские источники 
и литература в московских хранилищах 
Звенигородский удел, XV–XVI вв. 
Земляной вал, его возведение пленными 
татарами 
Зиатханов Адиль Абульфат оглы 
Зиатханов Исмаил Хан Абульфат оглы 
«Значение и смысл Корана» 
«Золотой родник», журнал 
Зульфикар 

«Ибрагим бин Абдулазиз Аль Ибрагим», 
благотворительный фонд 
Иджма 
«Из истории московской мусульманской 
общины в начале XVIII в.: дело о московском 
муэдзине (1712 г.)» 
Избрание Михаила Федоровича Романова 
на московский престол в 1613 г., участие 
татарских мурз 
«Иль» («Страна»), газета 
«Иман», общеобразовательная школа 
«Инам», мечеть 
Индопакистанцы; община 
Иностранные студенты-мусульмане 
в Москве 
в 1970–1980-е гг. 
«Ирано-Славика», журнал 
Иранцы; иранская община 
«Ислам», журнал 
«Ислам в вопросах и ответах» 
«Ислам в России: традиции и перспективы» 
«Ислам в современной России» 
«Ислам и 624 судьбы» 
«Ислам и иудаизм», международный форум 
«Ислам и наука: проблемы и перспективы»
«Ислам и христианство: на пути к диалогу», 
богословская конференция 
«Ислам минбаре» («Трибуна ислама»), 
газета Ислам.Ру, сайт 
Ислам-ньюс.Ру, сайт 

Исламоведение в Москве 
«Исламофобия в российских СМИ», 
круглый стол 
«Исламская интеллектуальная инициатива 
в XX веке» 
Исламская партия Возрождения 
Исламский комитет России 
Исламский конгресс России 
Исламский культурный центр России 
«Исламский Мир», телевидеокомпания 
«Исламский энциклопедический словарь»
Исмаилитская община 
Иснад 
Истихсан 
Истоки мусульманской общины Москвы 
Историческая мечеть 
«Историческая мечеть», РОМ 
Исхаки Гаяз (Исхаков Мухамметгаяз) 
Гилязетдинович 
Итикяф 
Ифтар 
«Ихляс», благотворительный фонд 
Ихрам 
Ихсан 

«К кому обращается муэдзин в Москве» 
Када (каза) 
Кадкеев Ашир 
Казанский посольский двор 
Казахи; казахская община 
Кантемиров Алихан Гадоевич 
Карабеков Карабек Исмаил оглы 
Карачай (Биджиев) Мухаммад Абдуллаевич 
Каримов Мухамметфатых (Карими Фатих) 
Гильманович 
Каримов Хасян Абделдианович 
Касимовские татары в Москве 
Касимовский двор, дворец касимовских 
царевичей 
Каширский удел, XV–XVI вв.
Керимов Гасым Мемеджан-оглы
Киргизы; киргизская община 
Кожевники, слобода 
Комитет солдат-мусульман Московского 
гарнизона 
Коммунистический университет трудящихся 
Востока 
Конный базар за Земляным городом 
и коневодство в Москве 
«Коран в России» 
«Краткая историческая записка» 
Кремль, версия о восточном происхождении 
топонима 
Крещения мусульман, политика церкви 
Крещеные ханы и царевичи, захоронения 
в Москве 
«Крушение позиций философов» 
Крымские татары; крымско-татарская
община 
Крымский двор 
«Культура Востока», клуб 
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Кутафья башня, версия о восточном 
происхождении топонима 
Кямилев Саид Хайбуллович 

«Ладомир», научно-издательский центр
Леон Анна 
«Личность мусульманина»
«Любовь и секс в исламе» 

Магометанский молитвенный дом в 
Замоскворечье в нач. XIX в. 
Макаров Ахмад Дмитрий Витальевич
Максудов (Максуди) Садри Низамутдинович
Маркус Джаннат Сергей Владимирович 
Масх 
Машхади Саид 
«Меджлис» 
Медресе при Исторической мечети 
Медресе при Соборной мечети 
Международная исламская миссия 
Мемориальная мечеть 
«Метрическая книга 1836–1840 гг. 
[Исторической] мечети Москвы» 
«Мечети России» 
Мечеть в Замоскворечье в XVII–XVIII вв. 
Мечеть пос. Родники Раменского р-на 
Мечеть резиденции иранского посла 
Мечеть «Сафар» (аэропорт «Домодедово») 
Милли Шуро (Всероссийский 
мусульманский совет) 
«Мир души» 
Мифологические сюжеты, связанные 
с прошлым и настоящим московских 
мусульман 
Монетчики, слобода 
Москалев Сергей 
«Москва мусульманская: история и 
современность» 
Москов, имя личное среди татар XVII в. 
«Московская Соборная мечеть за сто лет 
(исламская составляющая культурного 
наследия 
Москвы)» 
Московский даруга 
Московский исламский университет 
Московский мусульманский национальный 
совет 
Московское мусульманское 
благотворительное общество 
Мурзы и беи в Москве 
Муртазин Марат Фахрисламович 
Мусафир 
Мусин Хайдар Исмаилович 
Муслим 
Муслим-пресс, сайт, информагентство 
Мустафин Ахметзян Мустафинович 
Мустафин Рафаэль Хайдарович 
«Мусульмане», журнал 
«Мусульмане», телепрограмма 
Мусульманская община Балашихи 

Мусульманская община Домодедовского р-на 
Мусульманская община Звенигорода 
Мусульманская община Коломны 
«Мусульманская община Москвы» 
«Мусульманская община Москвы 
в XIV – начале ХХ вв.» 
Мусульманская община Москвы в годы 
советской власти 
Мусульманская община Наро-Фоминского р-на 
Мусульманская община Ногинского р-на 
Мусульманская община Орехово-Зуево 
Мусульманская община Подольска 
Мусульманская община Пушкинского р-на 
Мусульманская община Сергиева Посада 
Мусульманская община Солнечногорска 
Мусульманская община Щелково 
Мусульманская община Яхромы 
Мусульманская юридическая интернет-
консультация 
«Мусульманские духовные организации 
и объединения Российской Федерации» 
Мусульманские сайты Москвы 
Мусульманские участки на кладбищах 
Москвы и Подмосковья 
«Мусульманский курьер», газета 
Мусульманский миротворческий центр 
Мусульманский народный комитет в Москве 
Мусульманский самиздат 1970–1980-х гг. 
Мусульманско-православные диспуты 
Мухамедьяров Шакир Зарифович 
Мухамедьяров Шамиль Фатыхович 
Мухаметов Ринат Мидихатович 
«Мухаммад в Библии» 
Мухарский Алескер Адамович 
Мухтасар 
Муштари Исмаил (Муштареев И. М.) 
«На пути к Корану» 

Набий 
«Надежда», культурно-образовательный фонд
Нариманов Нариман-бек Наджаф-оглы 
Народы Северо-Западного Кавказа 
Насретдинов Халил Фидаевич 
«Наставление верующим» 
«Наставление правителям»
Насыров Ильшат Рашитович 
Нафс 
Национальная организация русских мусульман  
Нашиды  
Незаметдинов Ринат Абдулберович 
Нереализованные проекты по развитию 
ислама в Москве 1990-х гг. 
Нийат 
Нирша Абдулла Владимир Михайлович 
Ниязов Абдул-Вахед Валидович 
«Новые грани», журнал 
Новые мусульмане 
«Новые мусульмане», фильм 
«Новый свет», Издательский дом 
Ногаи в средневековой Москве 
Ногайский двор 
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«Нур», общественно-политическое движение 
«Нур», религиозная организация 
«Ныне», телепрограмма 

«О передаче традиции и о московских татарах» 
«Оазис университетской жизни», газета 
Общество по изучению истории, 
литературы, быта и нравов мусульман 
России 
Опрос московских мусульман в 2002 г. 
Ордынская дорога в Москве  
Ордынцы, слобода и урочище в Замоскворечье 
«Ориентирование в исламе» 
Орлов Алексей Михайлович 
«Основы Ислама» 
«Основы социальной программы российских 
мусульман» 
Особенности политики по отношению к 
мусульманским объединениям в годы войны 
1941–1945 гг. 
«От темы к теме» 
«Ответы на ваши вопросы об Исламе» 
Открытое письмо мусульманской 
общественности Президенту В. В. Путину 
Отношение московских мусульман к своим 
религиозным обязанностям 

«Палестина на экране», фестиваль 
Параисламские течения в Москве 
Первая доставка халяльных мясопродуктов 
Перевод Корана М.-Н. О. Османова 
Перевод смыслов Корана В. М. Пороховой 
Перевод смыслов Корана Э. Р. Кулиева 
«Письмо Кучукая Сакаева Абдулле Байцину» 
«Под сенью Корана» 
Подворья мусульманских стран в Москве 
в эпоху Средневековья 
Политические воззрения московских 
мусульман 
Полосин Али Вячеслав Сергеевич 
«Полумесяц над Москвой» 
Поминки («тыш») в постордынскую эпоху 
Попов Владимир Александрович 
Порохова Иман Валерия Михайловна 
«Постановления и рекомендации Совета 
Исламской академии правоведения (фикха) – 
фетвы»  
Президентский набор 
Проект татарских школ и детских садов в 
Москве от 1988 г. 
Псевдомессианские течения в Москве 
Пулатов Тимур Исхакович 
«Путь к вере и совершенству» 
«Путь размечен. Отказ от мазхабов – 
опаснейшее из нововведений» 

«Раваби», концерт в Москве 
Разин Степан 
«Разные мнения… Почему?» 

«Райхан», концерт в Москве 
«Рассказы из жизни пророка Мухаммеда» 
«Расуль Акрам» 
Рахматуллин Исмаил 
«Реальность»  
Региональная татарская национально-
культурная автономия г. Москвы  
Региональная татарская национально-
культурная автономия Московской области  
Резиденция ЦДУМ в Москве  
Религиозная организация мусульман 
Мытищинского р-на  
Религиозная организация мусульман 
Одинцовского р-на  
Религиозная толерантность московских 
мусульман  
«Рефах» («Благоденствие»)  
Ризы Господней Положения, церковный 
праздник, истоки  
«Рисаля», фильм  
Роль чеченского конфликта в формировании 
новых международных связей России 
с арабско- мусульманским миром  
«Российское исламское наследие»  
«Русия аль-Йаум» («Россия сегодня»), 
телеканал  
«Рух», продюсерский центр  

Сабр  
«Сад», Издательская группа  
Садретдинова Динара Рафиковна  
Садур Валиахмет Гареевич  
«Сады праведных» («Рияд ас-салихин»)  
Сайты московских татар и башкир  
Сайфутдинов Марат Кадирович  
Салават  
Салихов Камаритдин Багаутдинович  
Салямов Шейхльислям  
Саляхетдинов Мухаммед Абдулхаевич  
Саубянов Харис Ахмедович  
«Саф Ислам»  
Сафаров Марат Абясович  
«Сахих» аль-Бухари  
Семейные и гендерные установки мусульман 
Москвы  
Серпуховский удел, XV–XVI вв.  
Сетдиков Ринат Ахметович  
Симеон Бекбулатович  
Синельников Михаил Исаакович  
Скрябин Александр Николаевич  
Соборная мечеть  
«Собрание», Ассоциация  
Совет муфтиев России  
Совместничество Лжедмитрия I и царя 
Симеона Бекбулатовича в 1605 г.  
«Современная мысль», газета  
«Современные фатвы»  
Социализация уммы  
Союз мусульман России  
Союз мусульманских журналистов  
Средняя школа № 1186  
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Старые Толмачи, урочище  
Статьи в журнале «Наука и религия» по теме 
московских мусульман (1990-е гг.)  
Судебный процесс редакции Ислам.Ру 
против газеты «Известия»  
Сулеймани Габдулла  
Султан-Галиев Мирсаид  
Султанов, Шамиль Загитович  
Суфизм.Ру, сайт  
Суфийские течения в Москве  

Таберов Ходжамкул  
Таджики; таджикская община  
Тажуризина Зульфия Абдулхаковна  
Таква  
«Тарбийяи-атфаль» («Воспитание детей»), 
журнал  
Тарджемани Кашшаф  
Татарская национально-культурная 
автономия Юго-Восточного округа (ТНКА 
ЮВАО)  
Татарская пресса в Москве до Великой 
Отечественной войны  
Татарская роща в Кускове  
Татарская слобода  
Татарские детские образовательные 
заведения в Москве  
Татарские национальные организации 
Москвы  
«Татарские новости», газета  
Татарское кладбище за Калужскими 
воротами  
«Татарское население Москвы (1860–1905 гг.)»  
Татарское подворье в Китай-городе  
«Татары в Москве XVII – середины XIX века»  
Татары; татарская община  
«Тафсир. Смыслы Священного Корана»  
Тевкелевы  
Тенденции интеллектуального роста 
современного мусульманского сообщества 
Москвы  
Титул антиохийского патриарха в послании 
царю Алексею Михайловичу  
Титулатура московского имама в XIX в.  
«Толкование Священного Корана» 
Абд ар-Рахмана Саади  
Толмацкая слобода  
Толмачи и переводчики с восточных языков 
Посольского приказа  
Толстой Сергей Львович  
Труды О. А. Иванова по московскому 
краеведению 1992–2000 гг.  
Тугра  
Турки; турецкая община  
Туркмены; туркменская община  
Тюркско-мусульманские поселения 
в Подмосковье в эпоху средневековья  
Тюркско-мусульманские топонимы Москвы  

Узбеки; узбекская община  
Узбеков Абдулла  
«Умма», проект  
Уразаев Абдурахман Бек Аль-Мухамедович  
Ураз-Мухаммед  
Урусов Урак (Петр)  

Фард  
Фаттахетдинов Абдулвадуд  
Фехретдинов Хасян Фаттахетдинович  
«Фикр», газета  
Фонд им. Ш. Марджани  
Фонд научных исследований Харуна Яхьи  
Фонд поддержки исламской культуры, науки 
и образования  

«Хадиджа», благотворительный фонд  
Хазарский каганат  
Хайретдинов Дамир Зинюрович  
Халяльное мясо, инфраструктура  
Хан Инайат  
Ханский двор в Кремле  
Хасмамедов Халил бек Гаджибаба оглы  
Хикмет Назым Ран  
Ходжаев Файзулла Губайдуллаевич  
Хойский Фатали Хан Искендер оглы  
Хошалов Назарбай Алибаевич  
Хусаинов Анвар Юнусович  
Хусяинова Лейла Ганиевна  

Цаликов Ахмед Тембулатович  

Черкесы в средневековой Москве 

Шазилийско-накшбандийская суфийская 
дагестанская община  
Шамиль Захид Шафиевич  
«Шамиль», иллюстрированная энциклопедия  
Шамиль, имам  
Шамсутдинов Абдулла Хасанович  
«Шариат и его социальная сущность»  
Шииты в Москве в XVI–XIX вв.  
Шииты; шиитская община Москвы 
в современности  

Эжаев Асламбек Каспиевич  
Этнический состав московских мечетей  
«Этнический состав мусульманской общины 
Москвы»  

Юнеев Шамиль Хансеварович  

Ямбаев Гаяс Алиевич  
«Ярдям», мечеть  
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Перечень словарных статей 
выпуска III «Ислам в Санкт-Петербурге»

1-й Финляндский стрелковый 
мусульманский полк
«365 дней с любимым пророком»

Абубакиров Гайнутдин 
Абуев Амир Ибрагимович
Авшаров Агаси-Бек
Адмиралтейство и татары-мусульмане 
в первой четверти XVIII в. 
Азербайджанцы; азербайджанская 
община СПб. 
«Азери», газета
Азиатская типография в СПб. 
Азиатский департамент Министерства 
иностранных дел
Азизбеков Мешади Азимбек-оглы
Акенжуд Абдаллах
Алави Абдулла
Александр I и мусульмане
Александр II и мусульмане
Александр III и мусульмане
Алиев Эрис-Хан Султан-Гирей
Алиханов-Аварский Максуд
Алкин Ильяс Саид-Гиреевич
Алкин Саид-Гирей Шагиахметович 
Алтонбаев Алиакбер
«Ал-Футухат ал-маккийа»
Аль-Мавас Мухаммад
«Аль-Минбар», газета
«Аль-Фатх», газета
«Аль-Фатх», МРОМ 
«Амаль», благотворительный фонд
Аманулла-хан 
Аминов Дауд Ахатович 
Аминов Фаизрахман Абдрахманович
Анна Иоанновна и мусульмане
Ансары
Арабы, арабская община СПб.
Арипов Малик Карабаевич 
Асхабы (сахабы)
«Атлас Корана. Земли. Народы. Вехи» 
Ат-Тантави Мухаммед Айяд
Ат-Таура (Тора) 
«Ат-Тилмиз», газета 
Афганцы, афганская община СПб.
«Ахли-Бейт», культурный центр
Ахмад Дониш 
Ахматович Александр Матвеевич 
Ахматовичи
Ахмедов Рахим Ахмедович
Ахметшина Наиля Мигмановна
Ахтямов Ибниамин Абусугудович 
Ахтямов Самигулла Фаттяхович
Аят аль-Курсий

Байматов Абдумумин 
Байчура Узбек Шарифович
Бардвил Висам Али 
Бариев Риза Халирахманович
Бартольд Василий Владимирович 
Басыров Камалетдин Басырович 
Батыркаев Тимур Олегович 
Батырша (Абдулла Галиев) 
«Бахет куне», газета
Башкиры; башкирская община СПб. 
и Ленинградской обл. 
«Баязитов А. Избранные труды»
Баязитов Атаулла
Баязитов Мухаммед-Сафа 
(Сафа) Атауллович 
Бекбулатовское общество взаимной благо-
творительности касимовских татар 
Библиотека Академии наук (БАН): 
восточные коллекции
Бигиев (Бигеев) Муса Яруллович 
Большаков Олег Георгиевич 
Бораганский Ильяс-мурза 
Брюллов Александр Павлович
«Брюхо Петербурга» 
Букейханов Алихан Нурмухамедович 

«В мире мусульманства», газета
«Вакыт. Время», альманах 
Валиди Ахмед-Заки Ахметшахович 
Валиханов Чокан Чингисович 
Васильев Николай Васильевич
Вахитов Мулланур Муллазянович 
«Введение в ислам. 
Мухтасар ильми-халь» 
Вебер Виктория (Фатима) Алексеевна 
Военные имамы в Военно-морском 
ведомстве
Военные имамы в Кронштадте 
Военные имамы в регулярных войсках 
Российской империи 
Военные имамы Отдельного гвардейского 
корпуса и Петерб. (Петрогр.) 
военного округа
Воронихин Андрей Никифорович
Восточные вечера Мусульманского 
благотворительного общества 
Восточный факультет СПб. ун-та
Временное правительство: 
взаимоотношения с мусульманами 
Временное центральное бюро 
российских мусульман 
Временный мусульманский комитет 
по оказанию помощи раненым 
воинам и их семьям 
Всероссийские мусульманские съезды 
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Всероссийский мусульманский народный 
союз «Сират аль-Мустаким»
Всероссийский мусульманский совет 
(ВМС, Милли Шуро)
Всероссийское демократическое совещание 
в Петрограде: участие мусульман 
Всероссийское Учредительное собрание и 
мусульмане
Второй мусульманский приход в СПб.

Габиев Саид Ибрагимович
Гаибов Фаррух-Ага 
Мамед-Керим-Ага-оглы
Гайдаров Ибрагим-бек Исабекович
«Галяме исламия», газета
Гаспринский Исмаил мирза 
Георги Иоганн Готлиб 
Гмелин Самуил Готлиб 
«Государственная Дума и вопрос 
о кремации» 
Государственный Эрмитаж: коллекции 
искусства мусульманского Востока 
Гумилев Лев Николаевич 
Гусейн-хан Нахичеванский

Далгат Магомет Магометович
Даудов Муса Абдул-Вахидович
Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий 
Джабагиев Висан-Гирей 
Джамалов Руслан Рамис Оглы
«Диля», изд-во
«Долг, отвага, честь. Страницы истории 
татарских воинских частей в Российской 
армии и императорской гвардии» 
Дом эмира Бухарского
Досмухамедов Джанша Досмухамедович 
«Дума», газета 
Духовное управление мусульман (ДУМ) 
Республики Карелия
Духовное управление мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-западного 
региона России

«Единство», МРОМ
Екатерина II и мусульмане 
Елизавета Петровна и мусульмане
Еникеев Айса Хамидуллович 

Жалеев Фаат Билялович

Забиров Шамиль Мавлютович
«Замечание»
Зарипова Мухлися Хамзиновна
«Заря Дагестана», газета
Зиатханов Исмаил-Хан Абульфат оглы 

Ибрагимов Габдер-Рашид
Иджаза
«Известия Временного центрального бюро 
российских мусульман», газета 
«Известия Всероссийского 
мусульманского совета», газета
«Иль», газета
Иностранцы-мусульмане в СПб. 
во второй пол. XIX в.
Интернет-сайт «Ислам на Неве» 
Исаев Абдулбари Низамутдинович
Исаев Гумер Галиевич
«Ислам ва магариф» 
«Ислам как идеологическая система» 
«Ислам на территории бывшей 
Российской империи» 
«Ислам. Энциклопедический словарь» 
Исламоведение в СПб.
«Исламские институты в Российской им-
перии: Мусульманская община в Санкт-
Петербурге. XVIII – начало ХХ веков»
Исламский культурный центр 
«Источник» 
«Исламское просвещение», организация
Ислямов Исхак Ибрагимович
«История Корана и его списков» 
История мусульман Калининграда
Исхаки Гаяз Гилязетдинович 
Исхаков Лутфулла Феткулович
Исхаков Рашид Махмудович
«Иттифак аль-муслимин»

Кавказский горский полуэскадрон 
Собственного е. и. в. конвоя
Каратаев Султан Бахиджан Бисалиевич 
Квартальная мечеть 
«Кимийа-йи са‘адат» 
Киргизы, киргизская община СПб.
«Китаб ал-харадж»
Кладбище мусульманское шиитское СПб.
Коллекция Государственного музея 
истории религий по исламу 
Команда л.-гв. крымских татар 
Собственного е.и.в. конвоя 
Команда лезгин Собственного 
е. и. в. конвоя
Команда мусульман Собственного 
е. и. в. конвоя 
Комиссариат по делам мусульман 
Внутренней России (Муском)
Комитет по постройке 
Соборной мечети в СПб. 
Кондухов Муса
Конкурс архитекторов по разработке 
проекта Соборной мечети в СПб.
«Коран и его мир», научное издание
Коран Османа
Косяков Георгий Антонович
Крачковский Игнатий Юлианович
«Крестовые походы. Взгляд с Востока: 
мусульманская перспектива»
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Кричинский Леон-Найман-Мирза 
Константинович
Кричинский Ольгерд-Найман-Мирза 
Константинович 
Кричинский Стефан Самойлович
Кулманов Бахтигирей Ахметович 
Кунсткамера: коллекции 
мусульманского Востока
Курсы по исламоведению при Император-
ском обществе востоковедения 
Кутуев Инятулла Ганиевич

Лапин Сер-Али (Шерали)
Лейб-гвардии Крымско-татарский 
эскадрон 
Леманов Исмаил Номанович 
Ликвидация мусульманских 
общин в Пг. в 1920-х гг.
Ликвидация мусульманской общины 
Кронштадта в кон. 1920-х гг.
Лито-типография И. Бораганского и Ко

Мавританский стиль в архитектуре СПб.
Магамадов Хамзат Алиевич 
Магдиев Ринат Рауфович 
«Магомет как пророк» 
Магометанская мечеть Архангельска
Максуди (Максудов) Садри 
Низамутдинович
Максутов Мосягут 
Максутов Мухаммед-Алим Рахимович
«Маленькие мысли по большим 
вопросам» 
Махмудов Абиджан Абдухалик-оглы 
Махмудов Хафиз Валиевич
Мельников Авраам Иванович
Места компактного проживания 
татар в СПб. 
Мехмандаров Самедбек Садыкбек-оглы
Миграционные процессы в СПб. 
в 2000-е гг. и их результаты
«Миллят», газета 
«Милосердие», МРОМ
Милушкин Роман (Ибрагим) Сергеевич 
«Минареты над Невой» 
«Мир ислама», журнал
«Миръат», серийное издание
Молельная комната на Московском 
проспекте
Молельная комната на Сенном рынке
Молельные дома в Карелии
Молитвенное здание (мусалля) 
в Калининграде
Муджиза
Мулеев Харрас Хайруллович
Мурат-мулла (Мурат Ишапов) Ишкалиев 
«Муса Джаруллах Бигиев»
Мустафин Чулпан Галимович
Мусульман хезмэт таифэсе

Мусульмане в военно-учебных 
заведениях СПб. 
Мусульмане в гражданских учебных 
заведениях СПб. 
Мусульмане на праздновании 300-летия 
дома Романовых 
«Мусульманская газета»
Мусульманская община Архангельска 
Мусульманская община Калининградской 
области 
Мусульманская община Кронштадта 
в кон. XIX – нач. ХХ вв. 
Мусульманская община Ленинградской 
области 
Мусульманская община Мурманска 
Мусульманская община 
Республики Карелия 
Мусульманская община СПб.: 
динамика численности
Мусульманская фракция Государственной 
думы России 
Мусульманские и тюркские интернет-сайты 
северо-западного региона России 
Мусульманские конфессиональные школы 
1920-х гг. 
Мусульманские общины Новгородской 
и Псковской обл. 
Мусульманские участки общегородских 
кладбищ СПб. 
Мусульманские учебные заведения в СПб. 
в 1912 г. 
Мусульманский военный совет 
Петроградского гарнизона 
«Мусульманский мир», журнал 
Мусульманский приход военнослужащих 
в СПб. 
Мусульманское благотворительное 
общество 
Мусульманское общество 
вспоможествования 
Мусульманское попечительство Романовско-
го поселка при ст. Лигово
Мухаджиры
Мухамедьяров Шакир Зарифович 

«Наджат», журнал
Назмеева Фарида Канзельевна
Наступление генерала Л. Г. Корнилова  
на Петроград: роль мусульман 
Научный центр «Петрополь» 
Нафигина Ильфания Нажметдиновна
Национальные клубы и дома просвещения 
в Петрограде 
Национальные организации и СМИ 
мусульманских народов СПб.
Национальные организации мусульманских 
народов в Архангельской обл. и Ненецком 
автономном округе
Национальные организации мусульманских 
народов в Калининградской обл.
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Национальные организации мусульманских 
народов в Карелии
Нежеметдинов (Соколов) Жалялетдин 
Николай I и мусульмане
Николай II и мусульмане
Ново-Волковское мусульманское кладбище 
(татарское) в СПб. 
Нофаль Ириней (Селим) Георгиевич 
Нугайбеков Абдулгафар
«Нур», газета 
«Нур-Петербург», газета 

«Образцовые проекты» мечетей 1843 г. 
«Образцовый проект» мечети 1829 г. 
Общество офицеров, исповедующих 
мусульманство, Отдельного 
гвардейского корпуса 
Общество помощи раненым воинам и их семьям, 
организованное русскими мусульманами 
Общество помощи учащимся в СПб. турке-
станцам
Общество последователей 
Кур’ана и Сунны 
Общество распространения просвещения 
среди мусульман
Общество содействия распространению коммер-
ческого образования среди мусульман 
Октябрьская революция 1917 г. 
и мусульмане 
Орбели Иосиф Абгарович 
Османов Магомет Эфенди 
«Основы шариата» 
Особое межведомственное совещание 
по делам мусульман 1914 г. 
Особое совещание по вопросам образования 
восточных инородцев (1905 г.) 
Особое совещание по выработке мер для 
противодействия татарско-мусульманскому 
влиянию в Поволжском крае (1910 г.) 
Особые совещания по национальным 
вопросам 
«Отношение ислама к науке 
и к иноверцам» 
Отчеты Мусульманского благотворительно-
го общества в СПб.
«Очерк истории образованности 
и литературы»

Павел I и мусульмане 
Паллас Петр Симон
Памятники поэтам и мыслителям 
мусульманского Востока в СПб.
Первый мусульманский приход в СПб.
«Петербургское востоковедение», 
издательство
Петр I и мусульмане
Петроградский мусульманский батальон 
Пиотровский Михаил Борисович 
Пончаев Жафяр Насибуллович

Попытка постройки соборной мечети 
в Кронштадте в нач. ХХ в. 
Посольство Османского государства 
в имперский период
«Права человека в Исламе»
Преподавание исламских дисциплин 
в совр. СПб.
Преподавание основ ислама в военно-
учебных заведениях СПб.
Программа по изучению ислама и исламской 
культуры для детей от 7 до 17 лет
Проект строительства мечети 
в Калининграде
Проект «Татарская мечеть 1803 г.»
Проект «Татарское подворье в Петербурге 
1804 г.»
Прозоров Станислав Михайлович 
Проникновение мусульманской культуры 
Волжской Булгарии на тер. совр. российского 
Северо-Запада 
«Путеводитель паломника. Высокочтимая 
Мекка – Лучезарная Медина»
«Путь истины», газета

Рабб
Районные попечительства Мусульманского 
благотворительного общества 
Расселение татар в СПб. 
во второй пол. XIX – нач. ХХ вв.
Рахманкулов Емлихан 
Резван Ефим Анатольевич
Религиозная организация мусульман (РОМ) 
Калининграда
Религиозные права военнослужащих-
мусульман в Российской империи 
«Религиозный налог – закят» 
Родионов Михаил Анатольевич
Российская национальная библиотека: фон-
ды на языках мусульманских народов 
Руку (рукуъ)
Рух

Саджда
Сайт Азербайджанской НКА 
Калининградской обл.
«Салават», газета
«Санкт-Петербургская Соборная кафедраль-
ная мечеть. Исторический очерк»
«Санкт-Петербургская Соборная мечеть. 
Исторический очерк»
Санкт-Петербургский Дом 
национальностей
Санкт-Петербургский Дом 
национальных культур 
Санкт-Петербургский просветительский 
центр исламской культуры
«Санкт-Петербургский центр изучения 
современного Ближнего Востока»
Сбор пожертвований на строительство 
Соборной мечети СПб. в 1881–1905 гг.



471

Сеид Абдул-Ахад-хан, бухарский эмир
Сеид Мир-Алим-хан, бухарский эмир
Сеид Мир-Мансур, бухарский принц
«Сиркә», газета
Смирнов Василий Дмитриевич
Смирнова Мария Витальевна
Соборная мечеть СПб.
Собственный е. и. в. конвой 
Совет солдатских делегатов мусульман 
Петроградского гарнизона 
и его окрестностей 
Совещание по вопросу о постановке 
школьного образования для инородческо-
го, инославного и иноверного населения 
(1910–1911) 
Сословный состав татар-мусульман в СПб. 
во второй пол. XIX в.
«Союз польско-мусульманских 
студентов» 
«Союз татар Польши, Литвы, Белоруссии 
и Украины» 
Специальный выпуск журнала «Татарстан», 
посвященный 300-летию татарской общи-
ны в СПб.
Стипендии им. А. Тукаева
Строительство Соборной мечети в СПб. 
Сулейманов Габдулвахид 
Султанов Магомед-Мирза Султанович
Сыртланов Али-Оскар Шахайдарович 

Таваф
Тагирджанов Абдурахман Тагирович
Тагиржданова Альмира Наимовна
Тарикат
«Татар учагы» 
«Татарская газета “Нур” в Санкт-Петербурге 
и ее основатель Атаулла Баязитов»
«Татарская диаспора Янтарного края»
Татарская община г. Луги
Татарская община Гатчинского р-на
«Татарская община Санкт-Петербурга. 
К 300-летию города»
Татарская община Тосненского р-на
Татарская слобода в СПб.  
в первой четверти XVIII в. 
Татарская топонимика СПб. 
и Кронштадта
Татарские детские дома в Пг.
Татарский (Мусульманский) комиссариат 
по делам национальностей Петрограда 
Татарский театр в Петрограде
Татарско-мусульманские общины Карельско-
го перешейка в кон. XIX в. – 1940 г.
«Татары в Великой Отечественной войне 
и блокаде Ленинграда» 
«Татары в С.-Петербурге» 
«Татары на службе Отечеству. Страницы исто-
рии Военно-морского флота России» 
«Татары Петербурга», журнал
Татары-мусульмане в строительстве СПб. 
в первой четверти XVIII в. 

«Татулык», общество
Тевкелев Кутлуг-Мухаммед 
Батыргиреевич 
Теляшов Рахим Халилович
«Темы Корана»
Типография Максутова М.-А. («Аманат»)
Тлехас Мурад Гирей
Токумбетов Усман Гидиятуллович 
(Осман Токумбет)
Топчибашев Али-Мардан бек 
Алекпер оглы
Третий мусульманский приход в СПб.
Тугушев Наиль Анверьевич
Тукаев Мухаммет-Шакир 
Мухаммед-Харисович 
Туркмены, туркменская община СПб.
Тынышпаев Мухаммеджан 
Тынышпаевич 

Узбеки, узбекская община СПб.
Уложенная комиссия
«Ульфат», газета
«Ульфат», типография
Участие калининградских мусульман 
в образовательной программе 
«Толерантность...» 
Участие мусульман столицы в благотвори-
тельных кампаниях помощи раненым вои-
нам и солдатам в 1914–17 гг. 

Фаизханов Хусаин б. Фаизхан
Фахретдин Ризаэтдин
Февральская революция 1917 г. в России
фон Гоген Александр Иванович

Хаджи Шамси Камар
Хаджиев Хан
Хайдаров Алиджан Джахангирович
Халидов Анас Бакиевич
Халиков Якуб Камалович 
Халитов Хамидулла
Халяльное мясо, инфрастуктура в СПб. 
Хаметов Мутугулла (Мутигулла) 
б. Гайнулла
Хантемиров Мухаммед-Алим 
Хантемиров Мухаммед-Амин
Хасанов Калимулла Гумерович
Хасмамедов Халил-бек Гаджибаба оглы
Хенни Мохаммед
Хисамов Иршат Насыбуллович
Хисматулин Алексей Александрович 
«Хоррият», газета
«Хрестоматия по исламу»

Цаликов Ахмед Тембулатович 
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Черкесы; черкесская община СПб. 
Четвертый мусульманский приход в СПб.
Численность татар в СПб. 
в XX – нач. XXI вв. 
Численность татар в СПб. во второй пол. 
XIX – нач. XX вв.
Чокаев Мустафа 
«Чулпан», газета

Шагиахметов Шахислам (Ислам) 
Шагисултанович
Шадиев Абдурахим Фатохович
Шамиль Захид Шафиевич 
Шарх
Шиитская община в СПб. 
в имперский период 
«Шималь ягы», газета 
Шихлинский Али-Ага Исмаил-Ага-оглы
Школа русско-татарская Мусульманского 
благотворительного общества

Школа «Салям»
Школа частная Я. А. Мухлио 
по обучению торговле
Шмидт Александр Эдуардович
Шумовский Теодор Адамович

Экскурсии «Татары в СПб.»
Электропечатня газеты «Нур»
«Этническая группа в современном совет-
ском городе. Социологические очерки»
«Эшче», типография

Юзефович (Юсуфович) Яков Давидович
Юнусов Мухаммед-Зариф
Юнусов Мухаммед-Шакир

Яппаров Рафаил Шагабович
«Ярлы халык», газета 
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Абдершин Алимкай Абдуллович
Абдул-Латиф б. Ибрагим, казанский хан
Абул-Хайр б. Кучум, сибирский царевич
Авган-Мухаммед б. Араб-Мухаммед, 
хивинский царевич
Аганины, мурзы
Агеев Фахрель-Ислам Невмятуллович
Агжитов Адиль Роз-Мухамедович
Административно-политическая 
структура Касимовского ханства
Азеево
Аипов Насибулла
Айзатуллин Зяки Абдулкаримович
Акбулатовы
Акжигитов Азис Харьясович
Акчурины, мурзы
Акъегетзаде (Акъегет) Муса
Алалыкины, дворяне
Али б. Кучум, сибирский хан
Алимов Салахетдин Алимович
Алтанай б. Кучум, сибирский царевич
Алтары
Алты авыл
Алышев Фатих Ибрагимович
Алышевы
Алышевы, мурзы
Альбетков Вениамин Валеевич
Альмяшев Кабир Абдуллович
«Аль-Рахмат», 
МРОМ Курска и Курской обл.
Андреев городок каменный
Антирелигиозная кампания среди мусуль-
ман Пензенской обл. в 1940–1980-е гг.
Ариков Юнир Сафиуллович
Арслан б. Али, касимовский хан
Арслан-Али б. Гайбулла, астраханский 
царевич
Археологические свидетельства культурных 
контактов Северо-Восточной Руси 
и стран Востока
Арцыбашевское погребение
Арынгазы-хан б. Абулгазы-хан
Астраханские Чингизиды 
в России XVI–XVII вв.
Асфатуллин Салават Газимович
Аталычество
Атамак, воевода
Афанасий Никитин и ислам
Ахляк
Ахмат, курский баскак
Ахматовы слободы
Ахтямов Ринат Тагирович
Ахунов Мукаддас Сафиуллович
Аширов Рафаиль Закиевич

Баляев Алексей Андреевич 
(Асым Айзятулович)

Баскак
Баскаки
Бастаново
Басыров Камалетдин Басырович
Батров Рустам Гаярович
Батыево
Батыргареев Фарит Батырович
Бахмет Усеинов сын Ширинский, 
золотоордынский князь
Баязитов Атаулла (Гатаулла)
Баязитов Мухаммад-Сафа Атауллович
Бегишев Мухаметжан Назмутдинович
Бежецкий Верх
«Без булдырабыз», телепередача
«Безнең Бистән – Гөлбустан»
Бекбулатов Рустам Равильевич
Бекбулатовское общество взаимной 
благотворительности касимовских татар
Бек-Пулад (Бекбулат), астраханский царевич
Белёвская битва
Белозерье (Мордовия)
Белоозеро (Вологодская обл.)
Белхороев Батал-хаджи
Беляев Адиль Бакиевич
Беляк
Бердедат б. Худайдат, ордынский царевич
Берендеево
Бесединский археологический комплекс
«Беседы о религии», телепередача
Бибарсов Аббас Шабанович
Библиотека-читальня Касимовского мус. 
благотворительного общества
Биккинин Ирек Дамирович
Бикмаев Абубякар Алиевич
Бикмаев Шамиль Закариевич
Битва на Ворскле
Болгорская волость (губа)
Бордаковские татары
Браки служилых Чингизидов
Булатова Сагдия Хасановна
Бултачеев Рашид (Ринат) Амирович
Булушевы, мурзы
Буртасы

Валиулин Анвер Гарифович
Вельяминов-Зернов Владимир 
Владимирович
Взаимоотношения Рязанской земли 
и волжских булгар
«Владимирский муфтият»
«Власть и мусульмане России. 1945–2000 гг. 
(По материалам Среднего Поволжья)»
Вокняжение Симеона Бекбулатовича 
как попытка разрешения русско-крымских 
противоречий
Вокняжение Симеона Бекбулатовича 
как попытка решения экономического кризи-

Перечень словарных статей 
выпуска IV «Ислам в центрально-европейской части России»
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са в России
Воскресная татарская школа Пензы

Габунова Альмира Хамзеевна
Газиев Марат Рашидович
Гайбулла б. Аккубек, астраханский царевич
Гарипов Нургаяз Камильянович
Гендерный аспект среди мусульман 
Пензенской обл. в 1950–1980-е гг.
Гимальдинов Ибрагим Гимальдинович
Гиреи в России XV–XVI вв.
Городен
Городищенский район
Гочевский археологический комплекс
Губайдуллина Амина Хусаиновна
Гурган

Давыдов Ришат Зияутдинович
Данияр, касимовский султан
Дашкины, мурзы
Девлеткильдеевы, мурзы
Дервиш-Али б. Шейх-Хайдар, 
астраханский хан
«Джами ат-таварих»
Джанай б. Нур-Даулет, касимовский султан
Джан-Али б. Шейх-Аулиар, касимовский 
султан и казанский хан
Джиен
Дивеевы, мурзы
Дирхем: находки на тер. 
верхневолжских областей
Долотказины, мурзы
Духовное управление мусульман 
Респ. Мордовия

Единое духовное управление мусульман 
Пензенской обл.
Еналеев Борис (Барый) Мусеевич
Еналиев Назиф Идрисович
Енгалычевы, мурзы
Еникеев Аюб Семенеев сын
Еникеев Хамзя Юнисович
Еникеевы, мурзы

Забиров Рауф (Абдуррауф) Абдулкадырович
Заборов Латып Гафарович
«Загадочный город Мохши»
Законодательство о татарах 
в России XVI–XVII вв.
Замалетдинов Кыям
Зарипов Хасан Салихович
Зелимов Рамиль Алиевич
Зиганшин Шаймардан
Золотаревское поселение
Золотая Орда
Золотоордынские мечети-мавзолеи 
у пос. Красный
Зосима (Изосима), монах

Ибрагимов Ринат Рушанович
Идегей, темник
Издательская деятельность 

мусульман Костромы
Измайлов Аббас (Абяз) Халиуллович
Изучение истории и этнографии татар Рязан-
ской области: историографический обзор
Ильхам б. Ибрагим, казанский хан
Ильясов Абдуррагим Абдуррашидович
Имамы Костромы советского времени
Имамы Пензенской обл. во 2-й пол. 
1940-х – 1-й пол. 1980-х гг.
«Иман», газета
«Иман», МРОМ Тулы и Тульской обл.
Имелдеш
«Именные стипендии муфтията», проект
Институционализация мусульманской общи-
ны ЦФО
Интернет-сайт ДУМ Республики Мордовия
Ислам в культуре мордвы
«Ислам в Мордовии», газета
Ислам у мордвы в золотоордынский период
Исламский молодежный центр (Мордовия)
Исламское религиозное возрождение 
в Пензенской обл. в постсоветский 
период
«Исследование о касимовских царях 
и царевичах»
«История города Касимова 
с древнейших времен»
История ислама в Белгородской обл.
История ислама в Воронежской обл.
История ислама в Калужской обл.
История ислама в Курской обл.
История ислама в Тамбовской обл.
История ислама в Тульской обл.
История ислама во Владимирской обл.
История централизованных 
мусульманских организаций Мордовии
Итяковское городище
«Ихсан», газета
Ишимбаев Ахмет Муртазинович

«К вопросу о северных улусах золотоордын-
ского ханства»
Кадомские служилые татары
Кадыр-Али бек
Кадыров Абдулла Насруллович 
(Анатолий Николаевич)
Казанская украина
Казанские Чингизиды 
в России XV–XVI вв.
Камал Шариф (Байгильдиев Шариф 
Камалутдинович)
Карамышев Исиней
Карамышево
Карамышевы, дворяне
Карасу
Карголом
Касим б. Улуг-Мухаммед, касимовский 
султан
Касимов
«Касимовские корни и современные 
ветви с древнейших времен»
Касимовское мусульманское благотвори-
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тельное общество 
Касимовские служилые татары
«Касимовские татары», книга В.В. Акимова
«Касимовские татары», 
монография Ф.Л. Шарифуллиной
Касимовские татары
Касимовское ханство
«Касимовское ханство (1445–1552 гг.). Очер-
ки истории»
«Касимский ханлыгы»
Кастрова Рауза Ахмедовна
Кастровское медресе
Касыда
Келяу
Кержнев Тагир Калюкович
Кильдеяров Кулдаш, мурза
Китаев Али Умярович
Княжество Акчуры Адашева
Княжество Бедишевых
Княжество Бутаковых
Княжество Долотказиных
Княжество Мансыревых–Аганиных
Княжество Темиря Якшенина
Княжество Тениша Кугушева
Концепции Касимовского ханства 
в работах российских историков
Котикова Галия Летфелловна
«Краткая история татар Ивановской 
области»
Крещение романовских татар
Крещение служилых Чингизидов
Кугушевы, мурзы
Кудашевы, мурзы
Кузнецкий район
Кулахметов Гафур (Габдулгафур) Юнусо-
вич 
Куликовская битва
Кулунчаковы, мурзы
Курская тьма
Курсы летние детские 
в Пензенской обл.
Кутлуг-Гирей б. Арслан-Али, 
астраханский царевич7
Кутумовы, мурзы
Кяфен, кафан

Лагерь мусульманского актива 
«Аль-Ансар»
Лев и барс: мотивы в прикладном 
искусстве Руси
Ложные Чингизиды
Лямбирь
Ляпин Фарит Усманович
Ляпина (Шабаева) Мястура Билаловна

Мавлид в Пензенской обл.
Маджиди (Мазитов) Салахеддин
Максутовы, мурзы
Мактабы в Пензе и Каменке
Мамай, темник
Маматказины, мурзы
Маматовы, мурзы

Мамины, мурзы
Мамлеевы, мурзы
«Мамотяковщина»
Мансыревы, мурзы
Материально-финансовая деятельность му-
сульманских общин Пензенской обл. 
в 1940–80-х гг.
«Махалля», МРО Ивановской обл.
«Махалля», РОМ г. Владимира
Махмутов Мирза Исмаилович
Махмутова Ляйля Тагировна
Медресе «Абу-Ханифа» (Мордовия)
«Международный ифтар», проект
Местная религиозная организация мусуль-
ман г. Касимова
Мечети и молельные дома в учреждениях ис-
полнения наказаний Пензенской обл.
Мечети и молельные дома Ивановской обл.
Мечети Пензенской обл.
Мечети Рязанской обл.
Мечети Тамбовской губ.
Мечеть Вологды
Мещеров Зариф Ибрагимович
Мещерский юрт
Мизгить
Милушев Умяр Мухамеджанович
«Мир и созидание», МРОМ Белгорода
«Мирный договор 1445 г.» между 
Улуг-Мухаммедом и Василием II
Митаев Бамат-Гирей-хаджи
Мишари
Могильник «Олень-Колодезь»
Молельная комната областного 
призывного пункта в Пензе
Молельные дома Ярославля в годы совет-
ской власти
Мохши
Мугреевские татары
Мурома в сфере раннесредневековой восточ-
ной торговли
Муртаза-Али б. Гайбулла, 
астраханский царевич
Мусин Рустам Мухаметгазиевич
Мустафа б. Улуг-Мухаммед, казанский ца-
ревич
Мустафа-Али б. Гайбулла, касимовский хан
Мустафин Альберт Равилевич
Мустафин Михаил Андреевич (Мударис 
Идрисович)
Мустафин Равиль Бариевич
«Мусульмане Воронежа», интернет-сайт
Мусульмане Елатьмы
Мусульмане Пензенской обл. во 2-й пол. 
1940-х – 1-й пол. 1980-х гг.
«Мусульмане Ярославля»
Мусульманская община Белгородской обл.
Мусульманская община в Вологде 
в дооктябрьский период
Мусульманская община Владимирской обл.
Мусульманская община Вологодской обл.
Мусульманская община Воронежской обл.
Мусульманская община г. Галича
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Мусульманская община Ивановской обл.
Мусульманская община Калужской обл.
Мусульманская община Костромской обл.
Мусульманская община Курской обл.
Мусульманская община Липецкой обл.
Мусульманская община Мордовии в ХХ в.
Мусульманская община Орловской обл.
Мусульманская община Тамбовской обл.
Мусульманская община Тверской обл.
Мусульманская община Тульской обл.
Мусульманская община Ярославской обл.
Мусульманские кладбища в Касимове
Мусульманские кладбища Калуги
Мусульманские кладбища в Тверской обл.
Мусульманские общины Брянской 
и Смоленской областей
«Мусульманские религиозные организа-
ции Среднего Поволжья во второй половине 
1940-х – первой половине 1980-х гг. 
(по материалам Пензенского региона)»
Мусульманские сайты Центральной России
Мусульманское кладбище в г. Иваново-
Вознесенске
Мусульманское кладбище Костромы
Мусульманское религиозное объединение 
Ивановской обл.
Мухамедова Рамзия Гиниатовна
Мухаммад-Мурад, хивинский деванбеги
Мухаммед-Кул б. Атаул, сибирский царевич
Мухаммед-Кул б. Хаджи-Мухаммед, хивин-
ский царевич

Навруз
Накшбандийский суфийский тарикат 
в Пензенской обл.
Нарчатка, буртасская правительница
Нафиль
Неверкинский район
Неофициальные муллы Центральной России 
советского периода
Нереализованный проект строительства ме-
чети в г. Иваново-Вознесенске
«Нижегородец Махмуд Юсупов – 
первый имам Ярославской мечети»
Новая мечеть г. Касимова
Новохарьковский могильник
Ногай, темник
«Нур», МРОМ Рязани
Нур-Даулет б. Хаджи-Гирей, крымский 
и касимовский хан
Нурси Саид

Образование Касимовского ханства
Обряд возведения хана
Общество мусульманок Касимова
Оглан, улан
Ордынские монетные клады на юго-востоке 
Вел. княжества Литовского в кон. XIV – 
XV вв.
«Основы исламской культуры»
Особенности похоронного обряда мус. этни-
ческих общин ЦФО

«Очерк истории татарского 
дворянства»

Памятник советским воинам-мусульманам 
на Курской дуге
Педагогический отряд «Аль-Ансар»
«Пенза татарлары»
Переписка городской администрации Тулы с 
неофициальным имамом З.А. Давыдовым
Подвиги мусульман во время Острогожско-
Россошанской наступательной операции
Подлипки
Покрова Пресвятой Богородицы собор 
(с. Наровчат)
Политика крещения касимовских татар
«Политика российских властей 
по отношению к нехристианскому населе-
нию и новокрещенам в XVI – начале XX вв. 
(на примере Тамбовского края)»
«Полумесяц над Волгой»
Потиев Шарафетдин Хабибулович
Принятие ислама ханом Узбеком
Пронские и михайловские татары
Просветительско-образовательная деятель-
ность уммы Респ. Мордовия
«Просвещение», организация
«Просвещение», газета
Противостояние постордынских государств 
на тер. Центр. Черноземья в нач. 1500-х гг.
Публичная исламская библиотека 
Саранска

Разгильдеев Баюш, мурза
Рамазанов Гаджирамазан Гамдиевич
Распространение ислама в городских цен-
трах западной части Хазарского каганата
Региональное духовное управление мусуль-
ман Респ. Мордовия
Религиозная организация мусульман 
Вологды
Религиозная организация мусульман 
Тамбова
Романовские служилые татары
Романовский улус
Русско-ордынское пограничье 
в Среднем Подонье
Сабантуй
Саин-Булат б. Бек-Пулад, касимовский хан
Сайфутдинов Таир Абдулбариевич
Саконское княжество
Салаватов Ринат Тагирович
Салимов Абдулхак Абдулгафурович
Салимов Марат Шамилевич
Салихов Извиль Фаляхович
Салманов Рауф Фаталы оглы
Салтаган б. Нур-Даулет, касимовский султан
Салюков Равиль Идрисович
Сафаргалиев Магомет Гарифович
Сафаргалиевские чтения
Сафаров Тухфатулла
Связи Северо-Восточной Руси 
с Волжской Булгарией
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Связи Северо-Восточной Руси со странами 
Востока в X–XIV вв.
Сеид-Бурхан б. Арслан, касимовский султан
Сеид-Бурхан Хусаин
Секиз-бий, золотоордынский князь
Сельские поселения касимовских татар
Семинеевы, мурзы
Сибирские Чингизиды в России 
XV–XVI вв.
Сиддиков Зариф Сиддикович
Ситдикова Фяриха Мухаммятряхимовна
Скановское городище
«Cолнце ислама», газета
Сосновоборский район
Социализация мусульманских общин Цен-
тральной России
Союз мусульманок Мордовии
«Средняя Елюзань: Страницы истории само-
го крупного татарского села России»
Ссыльные азербайджанские 
правители в Курске
Старопосадское кладбище г. Касимова
Суздальская битва 1445 г.
«Сунна», МРО Калуги и Калужской обл.
Сургодь
Сутушевы, мурзы
Сююмбике, казанская и касимовская 
царица 

Тагай, золотоордынский эмир
Таджетдинов Мустафа Хисмятуллович
Такфир
«Тан», газета
Тарбаево
Тарпищев Шамиль Анвярович
«Татарская газета»
Татарская Пишля
Татарская подгородная слобода Костромы
Татарская слобода в г. Касимове
Татарские горы (Тверь)
Татарские княжества в Мещере
«Татарские места» (Тульский край)
Татарские мурзы, не утвержденные 
в дворянском достоинстве
«Татарские» мотивы в фольклоре Тульско-
го края
Татарский гостиный двор в Твери
Татарское предпринимательство 
в Касимове в XVIII – нач. XX вв.
Татарщино
«Татары в Тверском крае»
Татары Мордовии
«Татары Пензенского края»
Татары Пензенской области
Татары Рязанской области
Тверская соборная мечеть
Текие Авган-Мухаммеда
Текие Арслана б. Али
Текие Шах-Али
Темиревы, мурзы
Темников
Темниковские служилые татары

Тенишев Эдхям Рахимович
Тенишевы, мурзы
Ткани восточные на Руси
Тонкачевы, мурзы
Торговые связи русского населения Верхнего 
Подонья с Востоком
Торговый путь из Булгара в Киев
Трансформация мусульманских этнополити-
ческих и гособразований в Окско-Сурском 
регионе
«Третий муфтият» в Респ. Мордовия
«Трибуна ислама», радиопередача
Туганов Хамби Асламбекович
Тугушевы, мурзы
Туктаров Жиганша Зейнятуллович
Тулебердиев Чолпонбай
Тьма
Тюрко-мусульманская топонимика Иванов-
ской обл.
Тюрко-мусульманские юрты Московии XV–
XVI вв.

Узбек, хан
Украинная служба татар (XVII в.)
Улуг-Мухаммед б. Ичкеле-Хасан, хан
Улус Мохши
Ураз-Мухаммед б. Ондан, касимовский хан
Урманов Ибрагим
Урусов Петр (Урак) Арсланович, мурза
Усть-Уза
Утяшевы, мурзы
Участие костромских мусульман в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг.
Участие мусульман в Отечественной вой-
не 1812 г.
Участие татар в Смуте нач. XVII в.

Фаизханов Хусаин б. Фаизхан
Фархутдинова Фения Фарвасовна
Фатима-Султан, касимовская царица
Фитна

Хади Закир Хадиевич
Хаеров Рифкат Миннисламович
Хайрутденов Измаил Минигараевич
Хайрутдинов Мансур Хайруллович
Хакимов Абдусалом Рахимович
Халиков Рашит Шамильевич
Халиков Якуб Камалович
Халимов Кюри Ахматович
Халяльное мясо, инфраструктура производ-
ства и продажи в Центр. России
Ханская мечеть г. Касимова
Ханский дворец
Хансюер б. Али, сибирский царевич
Хариджиты
Хасаншин Агзам
Хелендж
«Хожение за три моря»
Худай-Кул б. Ибрагим, казанский царевич
Худяков М. Г. и история Касимовского хан-
ства
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Цветной металл с Востока на Руси
Центральная соборная мечеть 
Саранска
Цненские служилые татары
Цыбин Михаил Владимирович

Чанышевы, мурзы
Чегодаевы, мурзы
Червленый Яр
Черкасские, князья
Чура Нарыков, воевода
Чюрмонтеев Василий, мурза

Шагимарданов Нурмухаммад Шаймардано-
вич
Шакиров Галимзан Гилязович
Шакулова Сара Касимовна
Шакуловы, сеиды
Шамиль, имам
Шах-Али б. Шейх-Аулиар, касимовский и ка-
занский хан
Шахин-Гирей, крымский хан
Шацкие татары
Шейх-Аулиар б. Бахтиар, касимовский сул-
тан
Шейх-Назар-Есаулбаши
Ширинская Фазыля Хусаиновна
Шихим б. Мухаммед, шемаханский царе-
вич 
Школа Коран-хафизов (Иваново)

Энгуразово
Этносоциальная структура Касимовского 
ханства
Этносоциальные процессы в мусульманской 
общине Ярославля в новейшее время

Юловское городище
Юрт
Юртовские татары
Юрьев-Польский
Юсупов Махмуд
Юсупов Ярула Сулейманович
Юсуповы, мурзы

Яголдаева тьма
«Якташлар», газета
«Якташлар», мордовская обществ. органи-
зация
«Якташлар», пензенская обществ. организа-
ция
Якупов Ахмет Садыкович
Янаев Хамзя Исмагилович
Ярлык
Ярлыки крымских правителей великим кня-
зьям литовским
«Ярлыки скорописчатые»
Ярлыково
Ярославские служилые татары
Яруллин Вафа Сейтбатталович
Ясак
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Editorial 

Encyclopedia Islam in European Russia represents yet another volume in the en-
cyclopedic series Islam in Russian Federation to follow volumes Islam In The Nizhniy 
Novgorod Region (issued in 2007), Islam in Moscow (2008) and Islam in St. Petersburg 
(2009).

Unlike in previous volumes this time the authors had to face unprecedented lack of 
academic information on Islam in the stated region. All they had at their disposal besides 
historiographic data on Kasim khanate and Kasim Tatars, was a number of researches 
on history of Muslims in Penza and Yaroslavl regions, and area studies on Muslim com-
munities in Tver, Ivanovo, Mordovia and Kostroma, and a couple of articles on certain 
phenomena, persons and ethnographical subjects. This certainly makes this volume a 
timely and useful resource to study contemporary Islam and history of Muslims in the 
regions of European Russia.

This volume is a result of work of almost 50 authors including archeologists, histo-
rians, ethnologists, journalists, philosophers, and activists of Muslim organizations. The 
volume thus contains over 500 articles covering all historical stages of Islam in Muslims 
in this area, their relations with neighbouring peoples, and their contribution to history 
of Russia–up until present days.

For convenience of reference the dictionary is provided with three indexes: one tra-
ditionally listing articles in alphabetical order, and also a subject index and a regional 
index.

The series will contain the total of 12 volumes to cover various aspects of Islam on 
the territory of modern Russian Federation. This year two more volumes are to be pub-
lished: Islam In The Volga Region and Islam in the Urals. The series will supposedly be 
completed by 2012. On behalf of authors and supervisors of this long-term project I urge 
experts on history, regional ethnography as well as Muslim public figures and all those 
interested and competent to contribute to this work. Please, feel free to send us your 
remarks, additions and suggestions which we would use and take into concideration for 
second edition of all the volumes in the series. By 2012–the year we will celebrate the 
700th anniversary of adopting Islam as state religion in the Golden Horde–we plan to is-
sue a special volume of this encyclopedia which would contain all previous 12 volumes. 
Your participation will be highly appreciated.

Damir Mukhetdinov, 
Managing editor of Islam in Russian Federation series
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