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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли абыстай на материа-
лах книги Ризы Фахреддина Машхур хатыннар («Знаменитые женщины»). 
Мы анализируем созданную им концепцию абыстай как наставниц (пре-
подаваемые предметы, учебная литература, переписка книг, произнесение 
проповедей и проведение меджлисов) и матерей (наследственный харак-
тер деятельности, воспитание дочерей как абыстай, а сыновей как има-
мов). Именно Риза-казый назвал имена абыстай, привел информацию об их 
учителях, преподавательской и проповеднической деятельности, что было 
новаторским для мусульманского мира России. До этого мы знали толь-
ко имена женщин, известных в качестве жен и дочерей имамов и мудар-
рисов, без деталей об их образовании и роде деятельности. Если в книж-
ном издании Машхур хатыннар (1904 г.) мы видим их краткие биографии, 
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раскрывающие вышеуказанные пункты, то в рукописи 1934 г. появляют-
ся и достаточно подробные биографии, содержащие сведения о различ-
ных аспектах общественной деятельности этих женщин и обозначающие их 
место в системе образования татарок в XIX веке и первых годах XX века.
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В  России 2024 год объявлен Годом семьи. В Указе президента 
«О проведении Года семьи» (У-875 от 22 ноября 2023 г.) среди 
целей заявляется сохранение «традиционных семейных цен-

ностей». Однако сохранение такого рода ценностей требует поддер-
жания национальных и религиозных устоев, для чего необходимо 
наличие соответствующего образования. У мусульман округа ОМДС 
(1788–1917) роль хранителя этих устоев традиционно играли абыстай. 
В абсолютном большинстве они были дочерьми и женами мусульман-
ских религиозных деятелей. В эпоху ОМДС абыстай у татар, как пра-
вило, занималась обучением девочек, в основном у себя дома. Если 
в мусульманском мире существовала традиция написания сводов 
биографий имамов, улемов и мударрисов, то традиция написания 
свода биографий выдающихся женщин, к сожалению, отсутствова-
ла. Поэтому так важна хроника Ризы Фахреддина Машхур хатыннар 
(«Знаменитые женщины»), вышедшая в свет в 1904 г., содержавшая 
биографии 547 знаменитых женщин Евразии И Северной Африки, 
преимущественно мусульманок 1. Необходимо отметить, что не все 
биографии знаменитых мусульманок России вошли в Машхур хатын-
нар издания 1904 г.2 К 1934 г. относится рукопись второго варианта 
книги, которая хранится в архиве Уфимского федерального иссле-
довательского центра Российской академии наук (УФИЦ РАН). В ней 
содержатся биографии еще 20 российских мусульманок. Подготов-
ка к изданию полного текста Машхур хатыннар ведется в Москов-
ском исламском институте для ИД «Медина». Однако проблема 

1 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Оренбург, 1904.
2 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Научный архив УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 222.
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заключается в том, что в современной России отсутствуют специа-
листы уровня Ризы-казыя, которые могли бы оперировать реалия-
ми всего мусульманского мира.

Тема прав женщин- татарок и их самореализации была одной из наи-
более обсуждаемых в мусульманском мире России и в первой трети 
XX века 1. Большую часть этого периода Риза Фахреддин был не только 
теоретиком, но и казыем (1890–1906, 1918–1921), и муфтием (и. о. с 1921, 
муфтий в 1923–36 гг.). Уже в самом начале своего творчества Риза-казый 
написал два художественных произведения —  «Салима, или Целому-
дрие» (Казань, 1899) и «Асма, или Проступок и наказание» (Оренбург, 
1903), в которых показал идеал женщины- мусульманки, получившей 
европейское образование. Однако эти героини абстрактны и далеки 
от татарской реальности. К сожалению, в научной традиции произошла 
концентрация именно на изучении литературных произведений, где 
главной героиней является художественный персонаж, или на деятель-
ности женщин- учителей (муаллима) уже джадидской эпохи 2. Проблема 
заключается прежде всего в источниковой базе. Деятельность имамов 
зафиксирована в официальных документах, в данных о медресе мы мо-
жем получить сведения о них как о мударрисах. Деятельность абыстай 
носила неофициальный характер, их преподавание девочкам не фик-
сировалось ни в каких официальных источниках. В 1904 г. Риза-казый 
составляет биографии абыстай преимущественно из близких к нему 
семей: Садика бинт Сайфеддин бин Субханкул была его тетей, Магда-
нуджамал бинт Фазлулла —  дочерью Фазлуллы б. Файзуллы ат- Тактави, 
учителя Фахреддина б. Сайфеддина, отца Ризы-казыя 3. Трудно сейчас 
воссоздать, по каким причинам, уже будучи муфтием, Фахреддин доба-
вил 20 биографий в рукопись 1934 г., но вероятно, это связано прежде 
всего с феноменом Мухлисы Буби (1869–1937), ставшей первой казыей 
мусульманского мира. Она избиралась на свой пост пять раз: 1917, 1918, 
1920, 1923, 1926 гг. и возглавила семейный отдел ЦДУМ, который пре-
вратил абыстай уже в часть института Духовных собраний 4.

Указание на жен и детей характерно для биографий мусульманских 
деятелей. Однако жены и дочери выступают в них только как жены и до-
чери имамов, а не как самостоятельные субъекты, хотя феномен абыстай 
у татар прослеживается минимум с начала XIX века. Очень характерное 
понимание роли женщины мы видим в одной из биографических статей 

1 Милләт аналары: тарихи- документаль һәм биографик җыентык. Казан: Җыен, 2012.
2 Махмутова А. Х. Пора и нам зажечь зарю свободы! Джадидизм и женское движение. Казань: 

Татарское книжное изд-во, 2006. 254 с.
3 Фәхреддин Р. Асар. 2 җилд. 15 җөзья. Оренбург, 1908. Б. 533.
4 См.: Хабутдинов А., Хабутдинова М. Абыстай  // Ислам в Российской Федерации: 

энциклопедический словарь. Т. I / колл. авт.; гл. ред. Д. В. Мухетдинов. М.: Издательский дом 
«Медина», 2024. C. 39–41.
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Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва Болгар («Источники по истории 
Казани и Булгара») у Ш. Марджани. В рассказе про мечеть своего ро-
дового аула Марджан он упоминает о наличии списка Корана (мусхаф), 
который переписала тетя со стороны отца. Уже во взрослом возрасте 
Марджани дает этой девушке (кыз) оценку как образованному и бла-
городному человеку. При этом он вспоминает, что о ней рассказывал 
его дед Субхан б. Абдулкарим. «Однако… по причине своей молодости» 
Шихабеддин не записал ни имени, ни биографии, ни о качествах этой 
девушки 1.

В биографии муллы Якуба б. Яхьи ад- Дубьязи, имама и мударриса 
медресе аула (Нижняя) Береске Казанского уезда и губернии (ныне Ат-
нинский район Республики Татарстан), сообщается о его комментариях 
на полях труда Ал- Хидайа (Фатава кабира): «Женщины- горожанки 
должны быть покрыты, а женщины- бедуинки —  как рабыни- служанки» 2. 
Тем самым о женщинах говорится только на примере норм, определя-
ющих их правовой статус и одежду. Этот комментарий был написан 
в Бухаре в 1828 г., но книга сохранилась и дошла до Марджани. Выска-
зывание об одежде женщин было актуально и для жительниц Береске, 
которые занимались сельским трудом, в ауле действовала текстильная 
мануфактура, производившая ткань- китайку. (В скобках заметим, что 
в реальности карьера имама зачастую зависела от его брака, когда жена 
нынешнего, дочь предыдущего, имама и мударриса давала возможность 
мужу занять пост ее отца. В биографии того же муллы Якуба б. Яхьи 
ад- Дубьязи указывается, что он занял свой пост, женившись на доче-
ри предшественника Шарифе 3.) Имена женщин из семей духовенства 
у Марджани даются через указание имен их отцов (например, Биби-
Фатыма бинт Муслим), а не матерей, как это принято в классической 
мусульманской традиции.

Среди женщин татарского мира основное место в творчестве Ри-
зы-казыя заняли абыстай с их биографиями. На рубеже веков, с 1900 г., 
он стал выпускать биографическую хронику «Асар», во многих ста-
тьях которой мы видим краткий рассказ о женщинах, родственницах 
религиозных деятелей, в ней рассматриваемых. Уже в 1901 г. в 43-й 
биографии серии Риза-казый пишет об имаме и мударрисе медресе 
аула Тайсуганово тогда Бугульминского уезда Оренбургской губернии 
(ныне Альметьевский район Республики Татарстан) Абдуррахмане б. 
Туй -Мухаммаде ат- Тайсугани. В конце статьи Риза-казый указывает, 
что его мать Мавхуба бинт Рамкул б. Максуд (1821–1873) была дочерью 
Фархиджамал, дочери Исматуллы б. Абдуррахман ат- Тайсугани, которая 

1 Мәрҗани Ш. Әл-кыйсм әс-сани мин китаби мөстәфадел- әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. 
Казань, 1900. Б. 142.

2 Там же. Б. 156.
3 Там же. Б. 154–155.
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в свою очередь была внучкой вышеуказанного мударриса 1 (см. данные 
ее биографии ниже).

В последующих биографиях «Асар» для абыстай выделяется уже 
принципиально другое место. Так, в биографии Якуба б. Нигматуллы 
ал- Альми (Мансурова), имама, мударриса и ахуна в д. Ново- Алимово 
Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне Актанышский район 
Республики Татарстан), уже во втором абзаце говорится, что его жену 
звали Магдануджамал и что ее биография размещена в Машхур хатын-
нар 2. Заметим, что Якуб б. Нигматулла унаследовал приход, женившись 
на вышеуказанной Магдануджамал бинт Фазлулла, которая была доче-
рью Фазлуллы б. Файзуллы ат- Тактави, шейха тариката накшбандиййа, 
имама и мударриса в ауле Такталачук Мензелинского уезда Уфимской 
губернии (ныне Актанышский район Республики Татарстан) 3. Биография 
Магдануджамал бинт Фазлулла выходит в Машхур хатыннар («Знаме-
нитые женщины») в 1904 г., т. е. раньше биографий отца и мужа. В ее 
биографии указывается, что она переписала сочинения по хадисам Ат- 
Тарика ал-мухаммадийа и Мишкат ал-масабих, внесла в них комментарии. 
Владела арабским и фарси, всю жизнь преподавала представительницам 
своего пола 4. Таким образом, если у Марджани мы видим безымянную 
родственницу, то у Ризы Фахреддина женщина обретает свое имя, отца, 
мужа, детей, биографию абыстай, переписчицы и комментатора.

Для понимания разницы между образом женщины из семей духо-
венства у Шихаба- хазрата и Ризы-казыя необходимо учитывать, что 
к моменту начала деятельности Ризы Фахреддина сперва как хальфы 
(помощника мударриса), затем казыя ОМДС (1890–1906) реальный 
статус российских женщин принципиально изменился. В результате 
Великих реформ Александра II в России впервые появилась всесо-
словная система образования для женщин. Мусульманки —  выпускни-
цы последнего (педагогического) курса гимназий, а затем и Высших 
женских курсов получили признанные государством дипломы, да-
вавшие им право на преподавание для представительниц своей рели-
гии. На рубеже XIX–XX вв. начинают появляться и первые школы для 
девочек- мусульманок, хотя их массовое открытие связано с периодом 
революции 1905–1907 гг. Одновременно индустриальная революция 
в России создала на рынке женского труда места, которые требовали 
наличия образования.

При описании жизни своей матери Мавхубы бинт Рамкул бин Мак-
суд Риза Фахреддин добавляет новые факты ее биографии. Он называет 
ее учителей: отец Рамкул- хазрат, мать Фархиджамал, дед со стороны 

1 Фәхреддин Р. Асар. 1 җилд. 2 җөзья. Оренбург, 1901. Б. 50
2 Фәхреддин Р. Асар. 3 һәм 4 томнар. Казан: Рухият, 2010. Б. 79.
3 Фәхреддин Р. Асар. 2 җилд. 15 җөзья. Оренбург, 1908. Б. 534.
4 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Оренбург, 1904. Б. 377–378.
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матери, то есть Максуд- хазрат. Мавхуба бинт Рамкул обучала девочек 
по книгам на тюрки, арабском и персидском языках. Указываются пре-
подаваемые предметы: вероучение, основы ислама. Особо выделяется, 
что она читала проповеди женщинам, так как в то время в мечетях от-
сутствовали молельные залы для женщин 1. Именно мать стала первым 
учителем для Ризы-казыя.

В других биографиях мы видим другие подобности мусульманской 
активности женщин. Риза-казый в 1904 г. приводит биографию своей 
тети Садики бинт Сайфеддин б. Субханкул (ок. 1798–1897), дочери 
имама Сайфеддина б. Субханкула, из деревни Кичучат(ово) тогда Бу-
гульминского уезда Оренбургской губернии (ныне Альметьевский рай-
он Республики Татарстан). В месяц зу-ль-хиджжа 1240 г. (июль-август 
1824 г.) вместе со своим мужем Хабиб-Рахманом  Садика предприняла 
зийарат к развалинам древнего города Булгар, а оттуда они поехали 
в Оренбург и Каргалу. Ее учителями были родные дяди со стороны 
матери —  Абдуррахман б. Абдулманнан и Абдулгафур б. Абдулманнан, 
имам и мударрис медресе г. Чистополя Казанской губернии (ныне 
Республики Татарстан). Риза казый утверждает, что она получила ид-
жазы от алимов и шейхов, пройдя обучение по чтению частей Корана 
(вирдов и ахзабов) 2.

В дополнительной части Машхүр хатыннар, которая находится 
в архиве УФИЦ РАН, содержатся биографии женщин, которые в ос-
новном скончались в XX в. и были связаны с деятелями уже джа-
дидской и даже советской эпохи. Так, Алиматульбанат Биктимирова 
(Сулеймания) (1876–1906) была дочерью Лутфуллы б. Сибгатуллы б. 
Абдулкадыра ас- Сулеймани (имама деревни Кутаймаз Царевококшай-
ского уезда Казанской губернии, ныне не существует), внучкой имама 
и мударриса медресе Нижняя Ура Казанского уезда и губернии (ныне 
Арский район Республики Татарстан) Сибгатуллы б. Абдулкадыра 
ас- Сулеймани. В роду Сулеймановых немало выдающихся религиоз-
ных деятелей, самым известным их которых был Абдулла Сулеймани 
(Абдул- Мухамет Халилович Сулейманов, 1886–1938) —  казый ЦДУМ, 
имам Нижегородской Ярмарочной мечети и Московской Соборной 
мечети 3. Алиматульбанат вышла замуж за Мухаммад-Гарифу б. Бик-
тимира, имама аула Яубаш (Болотцы) Касимовского уезда Рязанской 
губернии (ныне Касимовского района. Рязанской области), открыла 
в Яубаше джадидскую школу 4.

Риза Фахреддин показывает, что как мударрисы, так и абыстай 
составляли династии. Абыстай была мать Лутфуллы б. Сибгатуллы Ба-

1 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Научный архив УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 222.
2 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Оренбург, 1904. бб. 272–273.
3 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Научный архив УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 157.
4 Там же. Л. 173 об.—175.
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дриджихан бинт Насреддин б. Абдуссалям (Сулеймани). К сожалению, 
Фахреддин не указывает, была ли она бабушкой Алиматульбанат. При 
этом Бадриджихан бинт Насреддин была женой вышеуказанного Сиб-
гатуллы б. Абдулкадыра ас- Сулеймани 1

Афифа Тунтария (1836–1889) была дочерью шейха Али б. Сайфуллы 
б. Абдуррашида ат- Тюнтери, имама и мударриса медресе аула деревни 
Тюнтер Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Балтасинский 
район Республики Татарстан), а также супругой имама и мударриса 
той же деревни —  Шамседдина б. Рахматуллы б. Рахманкули. Р. Фахред-
дин пишет, что абыстай была и ее мать Иззунниса бинт Абдулгафур 
(ок. 1807–1881), жена шейха Али б. Сайфуллы. Афифа Тунтария являлась 
постоянной читательницей двух газет —  выходившей в Египте «Ан- Нил» 
и стамбульской «Ал- Ахтар» (на фарси).

Для понимания феномена Мухлисы Буби Риза Фахретдин воссоз-
дает биографию ее матери и указывает, что бабушка Мухлисы также 
была абыстай. Из биографии Бадрульбанат бинт Иманкул Буби (ок. 
1838–1922) следует, что она родилась в семье имама и мударриса 
Иманкула б. Махмуда, из аула Чебенле (Тойгузино) Мензелинско-
го уезда Уфимской губернии, которое ныне находится под водой 
Нижнекамского водохранилища. Среди ее учителей были старший 
брат и мать Хасбиджамал бинт Рахимкул. Сообщается также, что 
«многие девушки из окрестных деревень стекались к ней на учебу… 
Она преподавала ученицам по рукописям, переписанным ею самой. 
К сожалению, такие учебные книги, как Маслак ал-муттакин, Мурад 
ал-арифин, Хамд би-хадд и др. были уничтожены при пожаре, который 
случился в медресе в 1905 году». Таким образом, из ряда источников 
мы получаем представление о тех книгах, по которым женщины 
преподавали женщинам. О самой Бадрульбанат говорится, что она 
изучила тюркский, арабский и персидский языки, организовала 
школу для девочек, занималась чтением Корана, зикров, книг Далаил 
ал-хайрат Мухаммада ал- Джазули и Хизб ал-азам (ал-мубарак)» Али 
б. Султан Мухаммада аль- Кари. На женских меджлисах читала Коран 
макамом Вали-кари 2.

Феномен абыстай был характерен и для Западной Сибири. Риза 
Фахреддин приводит биографию Ханифы (в замужестве Ниязовой), 
дочери имама и мударриса медресе Ембаево Тюменского уезда То-
больской губернии (ныне Тюменского района и области) Исматуллы 
б. Сайфеддина ат- Тумани (Бурундукова) 3. Ханифа обучалась у своего 

1 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Научный архив УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 42 об.
2 Там же. Л. 42.
3 Кабдулвахитов К., Ярков А. Бурундуковы // Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке: энцик-

лопедический словарь / колл. авт.; гл. ред. Д. В. Мухетдинов, отв. ред. А. Н. Старостин, А. Ю. Ха-
бутдинов. М.: Медина, 2024. С. 29.
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отца таким наукам, как морфология (сарф) и синтаксис (нахв) арабского 
языка, логика (мантык), теология (калам), позднее сама преподавала 
в женском мектебе при медресе. Она получила иджазы от шейхов 
Саид Мухаммад-Али аз- Захир ал- Витри, Зайнуллы Расули, Алимджана 
Баруди. Выйдя замуж, переехала: газета «Тарджеман» от 08.11.1892 г. 
сообщала, что «жительница г. Тары Биби- Ханифа Ниязова, обучающая 
девочек, отличается большими познаниями в турецкой и арабской 
письменности» 1.

Время арестов руководства ЦДУМ и массовых репрессий против 
его духовенства в 1936–37 гг. обычно рассматривается как окончание 
эпохи абыстай и связанных с ними родственными узами имамов. 
Однако дети этих абыстай сыграли свою роль и в послевоенном СССР. 
Риза-казый приводит биографию Фарзаны бинт Мустафа (Рахман-
куловой, ум. 29.01.1925). Она была абыстай и дочерью Мустафы б. 
Абдулкарима, имама д. Сабабаш Казанского уезда и губернии (ныне 
Сабинский район Республики Татарстан), внучкой Таджуддина б. 
Абдуррашида ал- Иштиряки (имам и мударрис медресе д. Нижняя 
Сосна Малмыжского уезда Вятской губернии, ныне Балтасинский 
район Республики Татарстан). После смерти мужа ее мать переехала 
с детьми в г. Троицк. Здесь Фарзана стала женой Мухаммаджана б. 
Абдуззахира б. Габдулкарима б. Рахманкули (Мухамеджан Абдулза-
гирович Рахманкулов, 1836–1900), имама и мударриса 3-й Собор-
ной мечети г. Троицка Оренбургской губернии (ныне Челябинская 
область). Сам он был уроженцем аула (Верхняя) Береске Казанского 
уезда и губернии (ныне Атнинский район Республики Татарстан), 
в 1872 г утвержден имамом 2. Фахреддин указывает имена ее детей —  
Абдуррахман, Зияддин, Ахмад — и приходит к выводу: «все дети 
Фарзаны стали достойными людьми, из них вышли представители 
ученого мира» 3. Один из них, Зияддин Мухамеджанович Рахманку-
лов (02.05.1881–25.12.1952), был имамом Оренбургской соборной 
мечети (с 1945 г.), мухтасибом Чкаловской области (с. 1946 г.), казыем 
ЦДУМ (с 1948 г.) 4.

Феномен женского образования у татар уже к концу 1900-х гг. бу-
дет связан прежде всего со светским образованием, которое давало 
возможность найти работу на рынке труда. Каковы были пределы 

1 Тычинских З. Ниязова Ханифа // Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке: энциклопедический 
словарь / колл. авт.; гл. ред. Д. В. Мухетдинов, отв. редакторы А. Н. Старостин, А. Ю. Хабутдинов. 
М.: Медина, 2024. С. 211.

2 Денисов Д. Н. Очерки по истории мусульманских общин Челябинского края (XVIII —  начало 
XX в.). М.: ИД Марджани, 2011. С. 36.

3 Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Научный архив УФИЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 189–189 об.
4 Старостин А. С.., Денисов Д. Н., Моргунов К. А., Гизатуллин Р. Н. Рахманкулов Зиятдин Муха-

меджанович // Ислам на Урале. / колл. авт.; сост. А. Н. Старостин, отв. ред. Д. З. Хайретдинов. М.; 
Н. Новгород: ИД Медина, 2009. С. 303–304.
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обучения у абыстай? Воспоминания об этом оставила Фатима- Фарида 
Наурузова (12.02.1889–16.02.1914). Само ее имя стало нарицатель-
ным для обозначения муаллимы, т. е. учительницы, преподававшей 
светские дисциплины. Фатима- Фарида Наурузова описала обучение 
в формально новометодной женской школе, где преподавали первая 
жена Алимджана Баруди Магруй- абыстай и Лябиба Хусаинова. Но там 
только обучение грамоте шло по джадидскому методу. Основу обуче-
ния составляли Коран с таджвидом (правила орфоэпического чтения 
Корана), нахв (синтаксис арабского языка). В целом для преподавания 
использовались средневековые книги по основам вероучения. Однако 
духовенство в мусульманском мире составляют исключительно мужчи-
ны, поэтому для девушек Фатима- Фарида Наурузова считала гораздо 
более полезным обучение современным языкам (включая русский, 
татарский и турецкий) и научным дисциплинам 1.

Таким образом, в книге Ризы Фахреддина Машхур хатыннар мы 
видим биографии абыстай округа ОМДС в XIX —  начале XX в. Это един-
ственный пример коллективной биографии женщин- мусульманок 
России. Риза-казый дает представление об их биографиях, их учителях 
и изучаемой ими литературе, преподаваемых ими предметах и учебной 
литературе, деятельности абыстай по переписке книг, произнесению 
проповедей и проведению меджлисов; показывает их роль как матерей, 
что проявилось в наследственном характере их деятельности и воспи-
тании сыновей как имамов, а дочерей как абыстай.

В современном мире мы зачастую видим две крайности. С одной 
стороны, религиозных женщин, соблюдающих традиции и посвя-
щающих всю жизнь семье и детям. С другой стороны, получивших 
образование женщин, которые концентрируются на профессиональ-
ной карьере и являются матерями в лучшем случае одного ребенка. 
Первый случай во многом стал причиной небывало низкого уровня 
безработицы в России и стремления работодателей максимально за-
действовать труд женщин, в том числе имеющих малолетних детей. 
Второй случай привел к тому, что в конце 2023 г. в России появился 
термин «Специальная демографическая операция», так как с начала 
2020-х гг. здесь наблюдается низкая рождаемость и высокая смерт-
ность 2. Поэтому так важен образец абыстай, которые как на личном 
примере в семьях, так и обучая девочек и девушек сумели выработать 
модель, соединяющую традиционные религиозные устои и ценности 
с тягой к знаниям.

1 Фатыйма- Фәридә үз кулы белән язылган көнлек дәфтерннән // Тормыш. 1914. 7, 9, 12, 
16 марта.

2 Агеев А. И., Бахтизин А. Р., Логинов Е. Л., Сидоренко М. Ю. Стратегические перспективы де-
мографической составляющей национальной силы России // Экономические стратегии. 2023. 
№ 5(191). С. 38–53.
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RIZA FAKHREDDIN ON ABYSTAI 
AS MENTORS AND MOTHERS  

Abstract. The article is devoted to the role of abystais as mentors (teach-
ers) and mothers. Based on the materials of Riza Fakhreddin’s book “Mash-
hur Khatynnar” (“The Famous Women”), we analyze the concept of abystais 
created by him as mentors (subjects taught, educational literature, corre-
spondence of books, preaching and holding majlises) and mothers (he-
reditary nature of activity, upbringing of daughters as abystais and sons 
as imams). Riza-qadi identifi ed the names of the abystais, gave an idea of 
their teachers as well abystais’ teaching and preaching activities, which was 
innovative for the Muslim world of Russia. Before him, we only know the 
names of women as wives and daughters of imams and mudarrises without 
indicating their education and activities. If in the book edition “Mashhur 
Khatynnar” (1904) we see their brief biographies revealing the above- men-
tioned points, then in the manuscript of 1934 there are also quite detailed 
biographies containing information about various aspects of the social ac-
tivities of these women and indicating their place in the education system 
of Tatars in the 19th century and the fi rst years of the 20th century. 

Keywords: Riza Fakhreddin, abystai, “Mashhur khatynnar” (“The Famous 
Women”), traditional values.
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