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Аннотация. Статья посвящена ана-
лизу неизвестного для многих ис-
следователей раздела рукописного 
сочинения выдающегося религиозного 
и общественного деятеля Российского 
Востока Ризаэтдина бин Фахретдина 
«Булгарские и казанские тюрки». В нём 
содержатся сведения о более чем 100 
мечетях Урало-Поволжского региона 
на рубеже XIX–XX столетий. В прило-
жении даётся перевод части авторского 
текста о нижегородских культовых 
сооружениях и их настоятелях, а так-
же об истории строительства храмов 
на «главном российском торжище», 
принципах и механизме определения 
к ним служителей культа, приводятся 
биографии некоторых имамов.
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Выдающийся религиозный  
и общественный деятель  
Российского Востока Риза- 

этдин бин Фахретдин (Риза Фах- 
ретдинов, 1859–1936) является 
одним из  первых историографов 
ислама и  его институтов среди 
тюрко-мусульманских народов на-
шей страны. Его опубликованные 
труды по истории интеллектуаль-
ной элиты, отдельных мусульман-
ских общин, благотворительного де- 
ла, государственно-исламских от- 
ношений и т. д. не потеряли свое-
го значения до сих пор и активно 
используются в исследовательской 
литературе1. В  последние десяти-
летия стали также вводиться в на-
учный оборот некоторые важные 
неопубликованные сочинения это- 
го учёного-просветителя, кото-
рые хранятся в  архивохранили-
щах и  библиотеках Уфы, Казани, 

* Работа выполнена в  рамках проекта 
РГНФ № 15–11–020222.

1 См., напр.: Творчество Ризы Фахретдино-
ва: сборник статей. Уфа, 1988; Научное наследие 
Ризы Фахретдинова и  актуальные проблемы 
востоковедения: материалы республиканской 
научной конференции. Уфа, 2001; Ризаэд-
дин Фәхретдин: Мирасы һәм хәзерге заман: 
Мәкаләләр җыентыгы. Казан, 2003; Проблемы 
башкирской и  татарской культуры и  наследие 
Ризы Фахретдинова: материалы межрегиональ-
ного симпозиума. Уфа, 2006; Просветительские 
традиции в  Урало-Поволжье: I Фахретдинов-
ские чтения: сборник материалов. Н. Новгород, 
2009; Инновационные ресурсы мусульманского 
образования и  культуры: II  Фахретдиновские 
чтения: сборник материалов. М.; Н. Новгород, 
2011, и др.
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Санкт-Петербурга1. Однако на  этом пути сделаны лишь первые шаги. 
Выявление, описание, изучение и  публикация огромного рукописно-
го научного наследия Р. Фахретдинова требует времени, концентрации 
усилий археографов, историков, филологов и других специалистов, не-
малых финансовых затрат.

В настоящей статье внимание исследователей обращается на  одну 
из  малоизвестных работ Ризаэтдина бин Фахретдина по  истории му-
сульманских приходов и  мечетей округа Оренбургского магометан-
ского духовного собрания в целом и нижегородских ярмарочной и го-
родской мечетей в  частности. Она составляет отдельный раздел его 
сочинения «Булгарские и Казанские тюрки», хранящегося в научном ар-
хиве Уфимского научного центра РАН. В опубликованном в 1993 г. в Ка-
зани А. Н. Хайруллиным варианте этого сочинения указанный раздел 
пропущен без какой-либо оговорки2.

Раздел под названием «Некоторые приходы и мечети, бывшие в ве-
дении Духовного собрания» является частью главы «О нашем Духовном 
собрании, наших муфтиях и  казиях» (л. 131–240) вышеуказанного ру-
кописного сочинения Р. Фахретдинова (л. 1–328об)3. Текст раздела на-
писан арабским алфавитом на разноцветной бумаге большого формата 
(как правило, высотой от 35 до 36 см и шириной от 22 до 22,5 см) чётким, 
читабельным почерком автора и  содержит лишь небольшое число ис-
правлений и добавлений.

Всё сочинение представляет собой сборник переписанных Ризаэтди-
ном бин Фахретдином недатированных собственных и чужих записей. 
Поэтому не датирован и интересующий нас раздел. Однако по его содер-
жанию ясно, что основная часть работы была написана до революции 
или даже в бытность автора казием, то есть заседателем Оренбургского 
магометанского духовного собрания (1891–1906 гг.), а затем, после его 
возвращения в 1918 г. из Оренбурга в Уфу, лишь несколько дополнена. 
Поздние приписки Ризаэтдина бин Фахретдина свидетельствуют о том, 
что над разделом «Некоторые приходы и мечети, бывшие в ведении Ду-
ховного собрания» он продолжал работать в 1932 г. и позже: после апре-
ля 1932 г. (л. 238об), после 11 сентября 1933 г. (л. 151об) и даже после 24 
августа 1934 г. (л. 151об).

Раздел о мусульманских приходах и мечетях открывается небольшим 
предисловием Р. Фахретдинова (л. 131–139 об), в котором раскрывается 
политика Русского государства по отношению к культовым сооружени-
ям ислама от Ивана Грозного до Екатерины II и её преемников, а также 
характеризуется внешний вид зданий мечетей в  целом. Автор прихо-

1 См., например: Ризаэтдин Фәхретдин: Фәнни-биографик җыентык [Ризаэтдин Фахрет-
дин: научно-биографический сборник]. Казан, 1999; Ризаэддин Фәхретдин. Асар: 3 томда. Казан, 
2006–2010; Ризаэддин Фәхреддин. Нәсел-ыруыбыз вә кыскача тарихыбыз. Казан, 2008; Ризаитдин 
Фәхретдинов. Һайланма әсәрзәр. Өфө, 2009; Риза Фәхретдинов. Йыуаныс. Өфө, 2011. 1нсе китап; 
Ризаэддин Фәхреддин. Мәшһүр адәмнәр: «Шура» журналы сәхифәләреннән. Казан, 2012; и др.

2 См.: Ризаэддин Фәхреддинев. Болгар вә Казан төрекләре / Китапны тәрҗемә итүче һәм төзүче 
Ә. Н. Хәйруллин. Казан, 1993.

3 Научный архив Уфимского научного центра РАН (НА УНЦ РАН). Ф. 7: Ризаэтдин бин Фахрет-
дин. Оп. 1. Д. 13 (новый акт).
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дит к выводу, что вплоть до начала XX в. мусульманские народы Вну-
тренней России не имели права строить мечети по своему усмотрению  
(л. 131–137), что являлось, по его мнению, одной из главных причин их 
архитектурной невыразительности.

Далее Ризаэтдин бин Фахретдин повествует о том, что ему было из-
вестно (преимущественно по  документам архива Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания) по  истории мечетей и  их имамов 
в  городах и  аулах России. Его сведения расположены под названиями 
населенных пунктов, расположенных в порядке следования букв араб-
ского алфавита (л. 139об-240). Эти сведения охватывают культовые  
сооружения и персональные данные духовных руководителей 103 сель-
ских и городских поселений от Архангельска до Астрахани и от Санкт- 
Петербурга до  Иркутска. Среди них есть как знаменитые на  всю Рос-
сию мусульманские центры, например, деревни Стерлибаш (л. 148об),  
Тюнтер (л. 191 об), Кышкар, в  которой размещались кумачные ману-
фактуры Усманова (л. 225об-226), Мачкара (л. 232–232об); Сеитовский 
посад (л. 197–202); г. Казань (л. 213об-224) и др.; так и малоизвестные 
приходы  — деревни Чукур (л. 192), Шелчели (л. 207–207об), Кичучат 
(л. 230об-232); г. Кострома (л. 228–229об) и др. История первых из них 
в той или иной степени освещена в современной литературе. А вот исто-
рия остальных ждёт ещё своих исследователей, для которых сведения 
Р. Фахретдинова могут служить отправной точкой.

Необходимо также отметить, что отдельные сведения по  истории 
приходов и мечетей деревень Шелчели и Кичучат, а также персональ-
ные данные их имамов могут быть полезными для уточнения некото-
рых страниц биографии самого Ризаэтдина бин Фахретдина, поскольку 
в первой из них он более 20 лет обучался в медресе, а во второй — ро-
дился.

В связи со 100-летием постройки Соборной мечети «на горе» в Ниж-
нем Новгороде (2015 г.) особый интерес вызывают данные Р. Фахрет-
динова по  истории мусульманских культовых сооружений на  главном 
«торжище» Российской империи. Городскую соборную мечеть, начав-
шую действовать в 1915 г., он описал лишь в нескольких строках. А вот 
Макарьевская/Нижегородская ярмарочная мечеть, ставшая в своё вре-
мя «одним из первых мусульманских богослужебных заведений в поли-
культурной среде» Российского государства1, и их имамы представлены 
достаточно подробно, как правило на  основании материалов архива 
Оренбургского муфтията, с которыми автор очень хорошо знаком. Важ-
но, что некоторые документы приведены в пересказе или цитатах, что 
позволяет, например, прояснить роль первого Оренбургского муфтия 
Мухаммад-Джана Хусаинова в  строительстве культового сооружения 
в Макарьево и Нижнем Новгороде и определении туда духовных служи-
телей; принципы градации местных духовных лиц на муэдзинов, има-

1 Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Нижегородская ярмарочная мечеть — центр общения рос-
сийских и зарубежных мусульман (XIX — начало ХХ вв.). Н. Новгород, 2006. С. 26.
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мов, имамов-джамиг, мугаллимов, мударрисов, мухтасибов, старших 
ахунов, эфенди и т. д.

Приложенные списки имамов самой Макрьевско-Нижегородской 
мечети и  присланных в  неё оренбургским муфтием дополнительных 
мулл во  время ярмарки позволяют наметить направления биографи-
ческих изысканий. В сочинении Р. Фахретдинова упомянуты 16 новых 
имён и даны новые сведения ещё по 22 имамам, упомянутым в трудах 
таких авторитетных исследователей, как Ш. Марджани, С. Б. Сенюткин, 
О. Н. Сенюткина, И. К. Загидуллин, Д. В. Мухетдинов, А. Ю. Хабутдинов 
и др.1 (см. приложение 2).

Текст Ризаэтдина бин Фахретдина о нижегородских ярмарочной и го-
родской мечетях имеет немалую источниковую и историографическую 
ценность. Поэтому ниже он приводится полностью в переводе на рус-
ский язык.

Приложение 1

Ризаэтдин бин Фахретдин

БУЛГАРСКИЕ И КАЗАНСКИЕ ТЮРКИ

Глава «О нашем Духовном собрании, наших муфтиях и казиях»
Раздел «Некоторые приходы и мечети, бывшие в ведении 

Духовного собрания»2

Л. 234(об)
Макарьевская [ярмарочная] мечеть

В России, наверное, нет мусульманина, который бы не знал Макарьево3.

1 Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар (Казан һәм Болгар 
хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр) / Китапны тәрҗемә итүче һәм төзүче Ә. Н. Хәйруллин. 
Казан, 1989; Ислам на европейском Востоке: энциклопедический словарь. Казань, 2004; Хабутди-
нов А. Ю. Имамы ярмарочной мечети // Медина аль-Ислам, 2005. №   6(9). С.  14; Сенюткина О. Н., 
Загидуллин И. К. Указ. соч., 2006; Загидуллин И. К. Исламские институты в  Российской империи: 
Мечети в европейской части России и Сибири. Казань, 2007; Ислам на Нижегородчине: энц. сло-
варь. Н. Новгород, 2007; Сенюткин С. Б. История татар Нижегородского Поволжья с  последней 
трети XVI до начала ХХ вв. (Историческая судьба мишарей Нижегородского края). М.; Н. Новгород, 
2009; Мухетдинов Д. В. Азан над Волгой: К 100-летию открытия Нижегородской соборной мечети 
и 25-летию её возрождения. 3-е изд., испр. и доп. Н. Новгород, 2015, и др.

2 НА УНЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 13 (новый акт). Л. 234(об)–238(об).
3 Автор имеет в виду Макарьевскую ярмарку, которая ежегодно проводилась в июле–августе 

в непосредственной близости от волжского берега к востоку от монастыря, носящего имя Макария 
Унженского и  Желтоводского и  расположенного на  Стрелице — месте слияния рек Оки и  Волги 
(начало XVII– начало XIX в.), а затем, с июля 1817 г., — в Нижнем Новгороде. На ней традиционно 
присутствовала значительная группа купцов с мусульманского Востока и татарских предпринима-
телей (Акчурины, Апанаевы, Мустафины, Надыровы, Тагировы, Утямышевы, Хусаиновы, Юнусовы, 
Яушевы и др.), которые выступали посредниками в торговле России со Средней Азией, Казахскими 
джузами, Персией, Китаем, Афганистаном. На  рубеже XIX–ХХ  столетий численность мусульман, 
прибывавших на ярмарку в Нижнем Новгороде, достигала, по некоторым сведениям, 30 тыс. чело-
век. Не случайно тогда этот город стал также важным центром общественно-политической жизни 
местных мусульман, которые в  1905–1906  гг. провели там два своих всероссийских съезда. Под-
робнее см.: Центральный исторический архив Республики Башкортостан (ЦИА РБ). Ф. И-295. Оп. 6. 
Д. 302. Л. 13; Хабутдинов А. Ю., Мухетдинов Д. В. Всероссийские мусульманские съезды 1905–1906 гг. 
Н. Новгород, 2005; Сенюткина О. Н. Первый съезд мусульман России (К  100-летию проведения). 
Н. Новгород, 2005; она же. Третий съезд мусульман России (К 100-летию проведения). Н. Новгород, 
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В одном из писем муфтия Мухаммад-Джана1 на имя обер-прокурора 
Синода Голицына есть предложение следующего содержания (ошбу мәз-
мундә): «Мечеть в Макарьево была построена по моему желанию и с раз-
решения губернатора в 1787 г. Ежегодно во время Макарьевской ярмар-
ки по моей инициативе в эту мечеть для отправления религиозных треб 
(дини гыйбадәтләрне кылыр өчен) направлялись имамы. Посланный 
нами в этом году для религиозной службы в Макарьевской мечети имам 
и мухтасиб Абушахма (так в тексте. — М.Ф., Р.Б.) Рахманкулов2 написал 
жалобу на Хабибуллу ишана Хусаинова3, обвинив его в препятствии его 
деятельности. //

л. 2364

Из этого следует, что мечеть в Макарьево была построена в 1787 г. 
и  что её возведение было результатом стараний муфтия Мухам-
мад-Джана. Однако в то  время он ещё не  был муфтием. Тем не  ме-
нее известно, что он и до своего назначения муфтием был человеком, 
который вращался в правительственных кругах и служил им. Бытуют 
мнения и предположения, что даже его поездки под предлогом учёбы 
в Бухару и Афганистан в своё время осуществлялись по тайным пору-
чениям правительства и  при его материальной поддержке. Поэтому 
его участие в получении от властей разрешения на постройку мече-
ти на  Макарьевской ярмарке (что мотивировалось необходимостью 
привлечения туда представителей восточных народов), в возведении 
её здания на собранные среди мусульман деньги и направлении туда 
мулл для исполнения религиозных обрядов (дини мәрасим кылу өчен) 
вполне вероятно. Первая ярмарочная мечеть скорее всего была всего 
лишь деревянной5.

2006; Загидуллин И. К. Нижегородская ярмарка как центр экономической и  общественной жизни 
татарских предпринимателей // Форумы российских мусульман на  пороге нового тысячелетия. 
Н. Новгород, 2006; Макарьевско-Нижегородская ярмарка: очерки истории. Н. Новгород, 1997; Се-
нюткина О. Н., Загидуллин И К. Указ. соч. С. 6, 12, 19, 25–26, 30–32, 84, и др.

1 Мухаммад-Джан Хусаинов (1756–1824) был муфтием — председателем Оренбургского маго-
метанского духовного собрания со дня его открытия 4 декабря 1789 г. до своей кончины.

2 Муфтий Мухаммад-Джан назначил Абушахма Рахманкулова, указного имама, мударриса 
и мухтасиба из д. Калачевой Чистопольского уезда Казанской губернии, в Ярмарочную мечеть для 
ведения богослужения в торговом сезоне 1810  г. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. 
С. 29. Шигабутдин Марджани сообщает имена двух постоянных имамов мечети в Макарьево в на-
чале XIX в. По его сведениям, в начале 1800-х гг. престижную и прибыльную в материальном отно-
шении должность имама Ярмарочной мечети занял Хабибула Габделкаримов (1762–1816), сместив 
с этого поста при поддержке нижегородского губернского начальства Фатхуллу ахуна – ставленни-
ка и родственника первого оренбургского муфтия. См.: Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстәфадел-әхбар… 
Б. 260–263.

3 Речь идёт об имаме и мударрисе д. Ури Царевококшайского уезда Казанской губернии Хаби-
булле Хусаинове (Хабибулла бин Хусаин ал-Ури), которого прихожане Ярмарочной мечети избрали 
для отправления богослужения на торговый сезон 1810 г. Но так как Духовное собрание направило 
тогда же в Ярмарочную мечеть вышеупомянутого имама Абушахму Рахманкулова, нижегородское 
губернское правление отклонило кандидатуру Хабибуллы Хусаинова, хотя он пользовался боль-
шим авторитетом у местных мусульман. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 29.

4 На крохотных листах 235 и 235(об) рукописи размещён небольшой текст, не имеющий отно-
шения к Макарьевской ярмарочной мечети.

5 По архивным сведениям, существовавшая с конца XVIII столетия на Макарьевской ярмар-
ке мечеть была возведена из  лубяных материалов и  сгорела 16  августа 1816 г. во  время пожара 
во всём Макарьевском гостином дворе. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 21, 28, 30. 
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Существующая ныне каменная мечеть была построена вместе с го-
стиным двором между 1818 и 1822 гг.1 Истраченные на весь новый ярма-
рочный комплекс расходы составили 6 миллионов рублей2, и все деньги 
поступили из казны. О том, сколько из них ушло на строительство мече-
ти, сведений нет3.

Известные нам имамы Макарьевской мечети.
1. Ногман бин Нигматулла бин Гали бин Габдрашид бин Гайса бин 

Кушай  — Кушаев. В  1855 г. нижегородским губернским правлением 
по просьбе Духовного собрания утверждён в должности имама и ахуна4. 
Позже, в 1862 г., это же губернское правление по предложению Духовно-
го собрания удалило его (газл итде) с должности.

В архиве Духовного собрания сохранилось письмо департамента ду-
ховных дел иностранных исповеданий на имя муфтия от 2 ноября 1855 г. 
относительно Нугмана Кушаева следующего содержания.

Стало известно, что во  время ярмарки Духовное собрание опять 
предполагает направить в Макарьево ещё одного муллу вдобавок к ны-
нешнему имаму Нугману Кушаеву. Однако последний сам в состоянии 
исполнять все нужные службы в Ярмарочной мечети.

Вот содержание ещё одного письма упомянутого департамента в Ду-
ховное собрание от 13 июля 1856 г.: «Духовное собрание выступает про-
тив присвоения звания, или титула [гонван] старшего ахуна Нугману Ку-
шаеву, мотивируя тем, что при испытании он был удостоен всего лишь 
степени [дәрәҗә] имам-джамига и  мугаллима. Хотя ахунство не  явля-
ется никаким чином [мәртәбә], а  есть только почётное звание [фәхри 
гонван]. Для его получения нет необходимости устраивать экзамен, как 
нет и необходимости во время экзамена присуждать таковой титул. Нет 
никакого препятствия для присуждения ахунского звания тем, кто ис-
полняет свои служебные обязанности усердно [иҗтихад берлә]. Недавно 
само Духовное собрание ходатайствовало о возведении в ахунство [ахунд 
итүне] Петербургского военного имама Рахманкулова и  Московского 
имама Рафика без всякого испытания. По этой причине Оренбургское 

С переводом торгов в Нижний Новгород новый молельный дом сначала возвели также из дерева 
и только затем появился каменный храм См.: там же. С. 61–62).

1 Ш. Марджани также писал, что Ярмарочную мечеть построили в  1822  г. См.: Шиһабетдин 
Мәрҗани. Мөстәфадел-әхбар… Б. 392. На самом деле она была возведена в 1827 г. по проекту архи-
тектора А. Л. Леера внутри ярмарочной территории на Магометанской площади у Бетанкурского 
канала на набережной. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 62, 67–68, 72, 74; Храм-
цовский Н. Краткий очерк истории и описания Нижнего Новгорода. В 2 ч. Н. Новгород, 1857. Ч. 2. 
С. 200.

2 По  данным О. Н. Сенюткиной и  И. К. Загидуллина, в  1804–1808  гг. казна истратила на  воз-
ведение новых ярмарочных зданий ещё в Макарьево 600 тыс. руб. См.: Сенюткина О. Н., Загидул-
лин И. К. Указ. соч. С. 25.

3 И в доступной нам специальной литературе нет соответствующих данных. Вполне вероятно, 
что они содержатся в материалах Комитета по постройке Нижегородского ярмарочного Гостино-
го двора (1813–1835 гг.) и Комиссии по ревизии отчётов Комитета по постройке Нижегородского 
ярмарочного Гостиного двора (1828–1829 гг.), которые хранятся в Центральном архиве Нижегород-
ской области, соответственно в фондах 2363 и 2362.

4 О. Н. Сенюткина и  И. К. Загидуллин пишут, что Н. Кушаев в  ахунское звание был возвёден 
в 1867 г. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 175.
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духовное собрание не  может препятствовать быть Кушаеву старшим 
ахуном. Просьба Духовному собранию известить Департамент о своём 
решении по данному вопросу»1.

Кушаев был родом из д. Шемяк Тетюшского уезда [Казанской губер-
нии]. По некоторым сведениям, он, после того как был призван на воен- 
ную службу, стал военным имамом в Нижнем Новгороде. Затем полу-
чил (ихраз кылган) должность имама Макарьевской мечети2. Был дядей 
по материнской линии (хале иде) Шарафутдина эфенди — имама и ахуна 
в д. Биш-Балта. Как бы то ни было, //

л. 236(об)
муфтий Мухаммад-Джан в конечном итоге удалил с должности Нуг-

мана Кушаева3, который после отставки приехал для проживания в Ка-
зань, где и скончался в месяце сафар 1296 г. (1879 г.) (в метрической кни-
ге записано: 27 января в возрасте 75 лет)4.

2. Самирхан бин Габдулхамид бин Сайфулла Соколов. Был имамом 
после отставки первого имама5, а затем ахуном (с 1867 г.6). Покинул этот 
мир в июле 1899 г. Образование получил в д. Стерлибаш.

1 Источники не дают основания утверждать, что Н. Кушаев добился искомого звания старшего 
ахуна.

2 Известно, что в  конце 1840-х гг. Нугман Кушаев исполнял обязанности «волостного го-
ловы». В 1854 г. он был испытан «в знании правил мусульманской религии» в Духовном собра-
нии и стал «неуказным», а через год, по ходатайству нижних чинов и при поддержке местных 
гражданских и военных властей, — указным «имамом при военнослужащих магометанах». См.: 
Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С.  77, 175. В  некоторых документах его именуют 
«старшим мухтасибом имамов [Нижегородской] губернии». В 1856 г. возведён в «тарханское до-
стоинство», а в 1858 г. мусульмане предыдущего торгового сезона «приговорили» его к званию 
«старшего мухтасиба» и «эфенди Нижегородской губернии». Проявлял искреннюю заботу о при-
ходе и  прихожанах, хорошо знал русский язык, был официальным «азиатским переводчиком» 
с персидского на русский язык, за что получал жалованье в 100 руб. в год. См.: там же. С. 77–81; 
Сенюткин С. Б. Кушаев Нугман Негмятов // Ислам на  Нижегородчине: энциклопедический сло-
варь. Н. Новгород, 2001.

3 По  представлению казанского губернатора Н. Кушаев был отстранён Духовным собранием 
с 8 июня 1862 г. на время ведения следствия над ним. Его обвиняли в служебном подлоге во время 
деятельности в качестве «волостного головы», что сам Кушаев категорически отрицал. Тем не менее 
14  декабря 1863  г. указом нижегородского губернского правления было подтверждено «удаление» 
опального имама с занимаемой должности. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 81–82.

4 Ш. Марджани утверждал, что Нугман ахун скончался в Казани в 17 числа месяца сафар 1296 г. 
хиджры (1878 г. христианского летоисчисления). См.: Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстәфадел-әхбар… 
Б. 393.

5 Ш. Марджани именовал его «мелла Самирхан бин Габдулхамид бин Сайфулла бин Саид бин 
Тулбай». См.: Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстәфадел-әхбар… Б. 393. Официально же он именовался 
как Зямил Самирхан Халитов Соколов, 1822 г. р., уроженец д. Пошатово (Башад) Сергачского уезда 
Нижегородской губернии. С 1856 по 1863 г. он исполнял обязанности муэдзина Ярмарочной мечети 
по приглашению имама Н. Кушаева. Руководил не только Ярмарочной мечетью, так как губернским 
правлением 8  марта 1863  г. был назначен и  «военным имамом при военнослужащих в  Нижнем 
Новгороде» с жалованьем 85 руб. 71 коп. От предшественника ему также досталась должность пе-
реводчика с персидского языка с годовым вознаграждением в 100 руб. В 1874–1875 гг. совершил 
хадж. За усердную службу власти наградили его золотой и серебряной медалями на Станиславской 
ленте для ношения на  шее, а  правительство Персии — орденом Льва и  Солнца. После кончины 
оренбургского муфтия Салим-Гарая Тевкелева (2 января 1885 г.) несколько мулл-земляков из Семё-
новской волости Сергачского уезда выдвинули его кандидатуру на занятие вакантной должности 
председателя Духовного собрания. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С.  78, 82, 83, 
175; Загидуллин И. К. Эпоха нижегородских ахунов Ярмарочной мечети // Медина аль-Ислам, 2005. 
№   9(12). С.  18; Сенюткина О. Н. Пошатовские ахуны Хусейн и  Желялетдин // Медина аль-Ислам, 
2005. №  10(13). С. 13.

6 Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 175.
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3. Мухаммад-Халил бин Габдулгаллям Сулейманов. Переехал из мече-
ти д. Саба и стал имамом и ахуном 5 декабря 1900 г.1 Умер 2 августа 1909 г.

4. Сын последнего Габдулла. 29 октября 1910 г. стал имамом2, а затем 
ахуном3.

Дополнение (гыйлавә)
Ежегодно во время ярмарки Духовное собрание направляло в Мака-

рьево в дополнение к уже имеющимся ещё одного имама и одного му-
эдзина для беспрепятственного выполнения собравшимися мусульма-
нами религиозных обрядов4. О существовании такой практики известно 
и из письма муфтия Мухаммад-Джана на имя Голицына, которое было 
упомянуто в начале этих записей. Однако после того, как имамом Ярма-
рочной мечети стал Нугман ахун, выступавший против этой традиции, 
Духовное собрание в течение нескольких лет не могло посылать туда до-
полнительного имама5.

Хотя в архиве Духовного собрания и имеются сведения о направляе-
мых муфтием в Макарьево имамах — кто они и откуда, их поиск и при-
ведение в порядок заняли бы слишком много времени. Поэтому авторы, 
воспользовавшись делами, содержащими экскурсы (иститрад), удов-
летворились письменным упоминанием некоторых из них. Может быть, 
среди этих имамов есть направленные в  Ярмарочную мечеть по  два 
и более раза. Ниже приводятся имена тех, кто нам известен:

1) Абушахма Рахманкулов;

1 Любопытный факт: в  начале ХХ  в. купцы-мусульмане выделяли ахуну Нижегородской яр-
марочной мечети М.-Х. Сулейманову «жалованье» в сумме 1 200 руб. в год вдобавок к его доходам 
от вакуфного дома. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 91.

2 В литературе называется и другая дата. Так, О. Н. Сенюткина и И. К. Загидуллин пишут: «Обя-
занности муллы Ярмарочной мечети взял на себя в 1912 году сын Халила Сулейманова Абдул-Му-
хамет Халилович Сулейманов (1886–1937), которому тогда было 26  лет». См.: Сенюткина О. Н., 
Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 99. Ссылка на Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). 
Ф. 5. Оп. 51. Д. 21247. Л. 151; Ф. 916. Оп. 1. Д. 122. Л. 2. Из данных архива следует, что после смерти 
Мухаммад-Халила ахуна освободившуюся должность имама исполнял Мухаммад-Фатих Соколов, 
бывший до этого муэдзином Ярмарочной мечети. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. 
С. 97, 99, 175). Что же касается биографии Габдуллы ахуна, то она весьма красноречива: его предки 
происходили из Тамбовской губернии, но он сам был уроженцем г. Мамадыша Казанской губер-
нии и выпускником казанского медресе «Мухаммадийа» и университета. См.: там же. С. 100–101; 
Хабутдинова М. Габдулла Сулеймани // Медина аль-Ислам, 2005. № 8(11). С. 14. В 1916 г. в Ярма-
рочной мечети появился второй имам. Им был сын ахуна Х. Х. Соколова Садек Хусеинов Соколов 
(1871–1937) — уроженец уже упомянутой деревни Пошатово Сергачского уезда Нижегородской 
губернии, в  которой он возглавлял второй мусульманский приход. Однако после падения мо-
нархии в  1917  г. Садек Соколов вернулся на  прежнюю должность в  родную деревню, где и  был 
репрессирован в год «большого террора». См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 100, 
сноска 452).

3 Габдулла Сулейманов стал последним «указным» имамом и  ахуном Нижегородской ярма-
рочной мечети, которую в годы Первой мировой войны ввиду ветхости здания и постройки новой 
городской соборной мечети «на горе» закрыли.

4 До 50-х годов XIX в. бывали случаи определения муфтиятом в Ярмарочную мечеть и боль-
шего числа духовных лиц, до четырех-пяти, самый авторитетный из которых назначался старшим. 
См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 75–77, 175.

5 В  1855  г. Министерство внутренних дел на  основании ходатайства нижегородского воен-
ного губернатора постановило отменить «командирование посторонних мулл на Нижегородскую 
ярмарку» и  оставить «без уважения» «домогательства Оренбургского магометанского собрания 
о  восстановлении прежнего порядка». См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С.  77–78. 
Практика командирования муфтиятом на ярмарку имамов и муэдзинов возобновилась при С. Со-
колове — преемнике Н. Кушаева. См.: там же; ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 296. Л. 1–3.
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2) Баймурад бин Мухаррам, имам в г. Казани;
3) Таджутдин бин Мансур, имам и ахун в д. Сары-Алан Лаишевского 

уезда;
4) Хабибулла ишан, имам д. Ури [Царевококшайского уезда Казан-

ской губернии, 1810 г.];
5) Хисамитдин бин Габдулкарим, имам и ахун в д. Толбазы Стерли-

тамакского уезда, а затем в г. Оренбурге1;
6) Хусаин бин Амирхан, имам в г. Казани;
7) Худжа-Ахмад бин Музаффар, имам и ахун в г. Казани;
8) Сайфутдин бин Абубакр, имам и мударрис в д. Саба;
9) Садик бин Габдулхалил, имам и мударрис в д. Думай Белебеевско-

го уезда;
10) Сибгатулла бин Бикмухаммад, имам д. Кугарчен Лаишевского 

уезда;
11) Габдулхаким бин Габдулкарим, имам д. Мачкара;
12) Габдулсаттар бин Сагид (Абдул-Саттар Шаффеев), имам [Галеев-

ской мечети] и ахун в г. Казани2;
13) Габдулгафур бин Габдулманнан, имам и мударрис в г. Чистополе 

[Казанской губернии];
14) Габдулвали бин Габдулгаффар, имам в Казани;

л. 237
15) Гиззатулла бин Габдулвахид Дауликамов (так в  тексте. — М.Ф., 

Р.Б.), имам и ахун в г. Касимове3;
16) Гали бин Салих ал-Чукри, имам и ахун в д. Чокыр Бирского уезда 

[Оренбургской, а с 1865 г. Уфимской губернии];
17) Фатхулла ахун из д. Ури [Царевококшайского уезда Казанской гу-

бернии];
18) Камалетдин бин Шамсутдин, имам д. Сырда-Урнаш Казанского 

уезда (и губернии);
19) Мухаммади бин Салих, имам д. Каракучук Белебеевского уезда 

(Мухаммад кази);
20) Муса бин Исхак, имам д. Большие Ильинки Инсарского уезда 

[Пензенской губернии]4;

1 Хисамитдин бин Габдулкарим был командирован в  Ярмарочную мечеть дважды: в  1848 
и 1854 гг. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 77, 78.

2 Абдулсаттар Шаффеев был командирован в Нижегородскую ярмарочную мечеть в 1820 г. См.: 
Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 175, таблица 45: Имамы Макарьевско-Нижегородской 
ярмарочной мечети (XIX — начало ХХ вв.).

3 Имам Ханской мечети г. Касимова Гизатулла бин Габдулвахид Дуликамов (Давлеткамалов) 
служил в Ярмарочной мечети в 1847 г. За проявленное усердие благодарные прихожане — в боль-
шинстве своём очень известные и уважаемые купцы — составили «приговор» о повторном при-
глашении его на следующий торговый сезон, который, однако, Духовное собрание отвергло. См.: 
Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 76. Ссылка в том числе на ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. 
Д. 1810 (без пагинации).

4 Муса Исхаков был прислан в Ярмарочную мечеть третьим по счёту оренбургским муфтием 
Г. Сулеймановым в 1856 г. Повторно исполнял в Нижнем Новгороде должность имама в 1862 г. См.: 
Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 78, 81.
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21) Вафа бин Файзулла, имам в Казани1.
Список имамов, направленных в Ярмарочную мечеть после 1891 г.:
В 1891 г. — Абубакр бин Йахуда. Знаменитый Абубакр мукри2 и му-

даррис.
В 1892 г. — Ахмад бин Вафа. Имам д. Утямыш Бугульминского уезда 

[Симбирской губернии].
В 1893 г. Мухаммад-Гариф бин Биктимер. Имам д. Джаубаш Касимов-

ского уезда.
В 1894 г. — Хусаин Соколов. Имам и  ахун в д. Пашад Сергачевского 

уезда [Нижегородской губернии].
В 1895 г. — Искандер бин Мухаммад-Гали. Имам и ахун д. Эткул Беле-

беевского уезда [Уфимской губернии].
В 1896 г.  — Мухаммад-Шакир бин Мухаммад-Йар Альметов. Имам 

и ахун в г. Оренбурге.
В 1897 г. — Ахмад-Шакир бин Габдулнафиг Суюндуков. Имам и ахун 

в д. Агерже Сарапульского уезда [Вятской губернии].
В 1898 г. — Хайрулла Госманов. Имам и ахун в г. Уфе.
В 1899 г. — Хусаин Соколов.
В 1900 г. — Габдулхак бин Гимадетдин. Имам и ахун в г. Сим.
В 1901 г. — Низаметдин бин … (пропуск в тексте. — М.Ф., Р.Б.). Имам 

в д. Кубяк Мензелинского уезда [Уфимской губернии].
В 1902 г. Абу Мухаммад-Джан бин … (пропуск в тексте. — М.Ф., Р.Б.). 

Имам в д. Йамак Мензелинского уезда [Уфимской губернии].
В 1903 г. Ахмад-Гарай бин Нугман Ирмашев. Имам в д. Беренги Ур-

жумского уезда.
В 1904 г. Хусаин Соколов.
В 1905 г. … (пропуск в тексте. — М.Ф., Р.Б.).
…3

В 1914 г. … (пропуск в тексте. — М.Ф., Р.Б.).
[…]
л. 238(об)

1 Список Р. Фахретдинова неполный, что заранее оговорено и им самим. Его можно допол-
нить. Например, в 1820 г. муфтий Мухаммад-Джан Хусаинов командировал в Нижний Новгород 
«для произведения в нынешних лете (так в тексте. — М.Ф., Р.Б.) при той ярмарке как пятивре-
менного, так и соборного богослужения, называемого джума-намаз, с прочими по духовенству 
требами Казанской губернии Спасской округи деревни Мамачалей Старых Ургагар соборного 
имама и мудар[р]иса Абдул Сатар Шаффеева». См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. 
С.  61. Ссылка на  ЦАНО. Ф.  489. Оп.  286а. Д.  13: Дело по  предложению господина губернатора 
об отводе земли татарской мечети на территории ярмарки. В 1840-х гг. в числе командированных 
в Нижний Новгород значились также имамы г. Казани Сагит Валитов и д. Актуковой Сергачского 
уезда Нижегородской губернии Гизетулла Абдулгазов, а также «казанских городских и уездных 
мечетей мухтасиб» Нур-Мухаммад Хозянов, муллы из Казани Байрат Мухарямов Адамов и Стер-
литамакского уезда Хисамутдин Абдулкаримов и др. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. 
соч. С. 75, 76, а также табл. 45: Имамы Макарьевско-Нижегородской ярмарочной мечети. Извест-
но также, что в 1907 г. в Ярмарочную мечеть был командирован имам г. Казани Сафиулла Абдул-
лин, в 1908 г. — имам д. Ново-Муртазино Бирского уезда Уфимской губернии Мухаммад-Шакир 
Габдулзяббаров, в 1915 г. — имам 2-й мечети г. Оренбурга Нигматулла Тимушев и др. См.: там же. 
С. 96.

2 Мукри (араб): чтец Корана вслух.
3 За 1906–1913 гг. везде пропуск в тексте.
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Мечеть в г. Нижний [Новгород]
Настоящая соборная мечеть была построена в 1909 г.
Её имамы:
1) Шах-Мардан сын Шакира Ильясов1. Был утверждён в  должности 

27 апреля 1915 г.2

[…]3

Приложение 2

Список штатных и прикомандированных имамов нижегородских 
ярмарочной и городской соборной мечетей, упомянутых в книге 
Ш. Марджани (1883–1899 гг.) и рукописи Р. Фахретдинова, а также 

в монографии О. Н. Сенюткиной и И. К. Загидуллина (2006 г.)*

№
 п

/п

ФИО и др. персональные данные 
указных и прикомандированных 

имамов Макарьевско-Нижегородской 
ярмарочной мечети

Упомянуто на листе или странице сочинения

Ш. Марджани Р. Фахретдинова О.Н. Сенюткиной 
и И. К. Загидуллина

1 Абу Мухаммад-Джан** бин … 
(имя отца неизвестно. — М.Ф., Р.Б.), 
имам в д. Йамак Мензелинского 
уезда Уфимской губернии, сезон 
1902 г.

Нет Л. 237 Нет

2 Абдул-Мухаммад Сулейманов 
(Габдулла Халилович Сулейманов, 
1886–1937), уроженец г. Мамады-
ша, 4-й и последний имам-хатиб 
Ярмарочной мечети с 1910 г.

Нет Л. 236(об) С. 99–100, 111, 
175

3 ***Абдул-Саттар Шаффеев (Габдул-
саттар бин Сагид). Имам [Гале-
евской мечети] и ахун в г. Казани 
(по сведениям О. Н. Сенюткиной 
и И. К. Загидуллина, имам и мудар-
рис д. Мамачалей Старых Ургагар 
Спасской округи Казанской губер-
нии), сезон 1821 г.

С. 392 Л. 236(об) С. 61, 111, 175

4 Абубакр бин Йахуда. Знаменитый 
Абубакр мукри и мударрис, сезон 
1891 г.

Нет Л. 237 Нет

1 В официальных документах его записывали как Шагимердяна Шакурова Ильясова. Родился 
в 1888 г. в д. Татарское Маклаково Нижегородской губернии в семье муллы, в 1910 г. окончил одно 
из  медресе Казани и  стал преподавателем в  родной деревне. После революции 1917  г. принял 
«платформу Советской власти» и до 1932 г. возглавлял Нижегородскую соборную мечеть. В дека-
бре того же года «за антисоветскую агитацию» был отстранён от должности и осуждён на 3 года 
исправительно-трудовых лагерей. Умер в 1953 г. См.: Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. 
С. 104–105.

2 Само открытие Нижегородской соборной мечети состоялось 20 марта 1915 г. См.: Сенютки-
на О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч. С. 101.

3 Далее идёт текст следующего раздела.
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№
 п

/п
ФИО и др. персональные данные 
указных и прикомандированных 

имамов Макарьевско-Нижегородской 
ярмарочной мечети

Упомянуто на листе или странице сочинения

Ш. Марджани Р. Фахретдинова О.Н. Сенюткиной 
и И. К. Загидуллина

5 Абушахма Рахманкулов, имам, 
мударрис, мухтасиб из д. Калаевой 
Чистопольского уезда Казанской 
губернии, сезон 1810 г.

Нет Л. 234(об), 
236(об)

С. 29

6 Ахмад бин Вафа, имам в д. Утя-
мыш Бугульминского уезда Сим-
бирской губернии, сезон 1892 г.

Нет Л. 237 Нет

7 Ахмад-Гарай бин Нугман Ирма-
шев, имам в д. Беренги Уржумского 
уезда, сезон 1903 г.

Нет Л. 237 Нет

8 Ахмад-Шакир бин Габдулнафиг 
Суюндуков, имам и ахун в д. Агер-
же Сарапульского уезда Вятской 
губернии, сезон 1897 г.

Нет Л. 237 Нет

9 ***Байрат Мухарямов Адамов (Бай-
мурад бин Мухаррям ал мангари), 
из г. Казани, сезон 1847 г.

С. 392 Л. 236(об) С. 76, 175

10 ***Вафа бин Файзулла (Фазыл), 
имам в Казани, сезон 1892 г.

С. 392 Л. 237 Нет

11 Габдулвали бин Габдулгаффар бин 
Хусаин, имам в г. Казани, сезон 
1270/1853 г.

С. 392 Л. 236(об) Нет

12 Габдулгафур бин Габдулманнан, 
имам и мударрис в г. Чистополе 
Казанской губернии

Нет Л. 236(об) Нет

13 Габдулла бин Габдулгаффар бин 
Сагид, сезон 1281/1864 г.

С. 392 Нет Нет

14 Габдулхак бин Гимадетдин, имам 
и ахун в г. Симе, сезон 1900 г.

Нет Л. 237 Нет

15 Габдулхаким бин Габдулкарим 
ал-Батракси, имам в д. Мачкара, 
сезон 1301/1883 г.

С. 392 Л. 236(об) Нет

16 ***Габдуннасир ахун С. 392 Нет Нет
17 Гали бин Салих ал-Чукри, имам 

и ахун в д. Чокыр Бирского уезда 
Оренбургской, с 1865 г. — Уфимской 
губернии

Нет Л. 237 Нет

18 Гиззатулла Абдулгазов, имам в д. 
Актуковой Сергачского уезда Ниже-
городской губернии, сезон 1843 г.

Нет Нет С. 75

19 Гизатулла Абдулвахитов Давлека-
мов/Давлеткамалов (Гиззатулла 
бин Габдулвахид ал Кирмави, имам 
и ахун в Ханской мечети г. Каси-
мова, сезон 1847 г.; по сведениям 
Ш. Марджани — сезоны 1269/1851 
и 1282/1865 гг.)

С. 392 Л. 237 С. 76, 175
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№
 п

/п
ФИО и др. персональные данные 
указных и прикомандированных 

имамов Макарьевско-Нижегородской 
ярмарочной мечети

Упомянуто на листе или странице сочинения

Ш. Марджани Р. Фахретдинова О.Н. Сенюткиной 
и И. К. Загидуллина

20 Искандер бин Мухаммад-Гали, 
имам и ахун д. Эткул Белебеевского 
уезда Уфимской губернии, сезон 
1895 г.

Нет Л. 237 Нет

21 Искандер Маклютов, из Касимов-
ского уезда, сезон 1848 г.

Нет Нет С. 76, 175

22 Камалетдин Шамсутдинов  
(Камалетдин бин Шамсетдин),  
д. Сырда-Урнаш Казанского уезда 
и губернии (в сезоне 1847 г. был 
также муэдзином)

Нет Л. 237 С. 76, 175

23 Муса Исхаков (Муса бин Исхак), 
ахун, имам д. Большие Ильинки 
Инсарского уезда Пензенской  
губернии, сезон 1856 г.

Нет Л. 237 С. 78

24 Мухаммад бин Салих ал-Гумари, 
сезон 1281/1867 г.

С. 392 Нет Нет

25 Мухаммад-Гариф бин Биктимер, 
имам в д. Джаубаш Касимовского 
уезда, сезон 1893 г.

Нет Л. 237 Нет

26 Мухаммад-Шакир бин Мухам-
мад-Йар Альметов, имам и ахун 
в г. Оренбурге, сезон 1896 г.

Нет Л. 237 Нет

27 Мухаммад-Шакир Габдулзяббаров, 
имам в д. Ново-Муртазино Мо-
сковской волости Бирского уезда 
Уфимской губернии, сезон 1908 г.

Нет Нет С. 96

28 Мухаммад-Фатих Хусаинов Соко-
лов, сначала был муэдзином

Нет Нет С. 97, 98, 101, 
104, 111, 175

29 Мухаммади бин Салих, имам  
в д. Каракучук Белебеевского уезда 
(Мухаммад кази)

Нет Л. 237 Нет

30 Нигматулла Тимушев, имам  
2-й соборной мечети г. Оренбурга, 
сезон 1914 г.

Нет Нет С. 95

31 Низаметдин бин … (имя отца  
неизвестно. — М.Ф., Р.Б.), имам  
в д. Кубяк Мензелинского уезда 
Уфимской губернии, сезон 1901 г.

Нет Л. 237 Нет

32 Нугман Кушаев (Нугман бин Ниг-
матулла бин Гали бин Габдрашид 
бин Гайса бин Кушай бин Раска 
аш-Шемяки), из служилых татар  
д. Шемяк Тетюшского уезда Казан-
ской губернии, первый указный 
имам Ярмарочной мечети с 1855 г., 
ахун

С. 393 Л. 236–
236(об), 
246(об)

С. 77–82, 111, 
175
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№
 п

/п
ФИО и др. персональные данные 
указных и прикомандированных 

имамов Макарьевско-Нижегородской 
ярмарочной мечети

Упомянуто на листе или странице сочинения

Ш. Марджани Р. Фахретдинова О.Н. Сенюткиной 
и И. К. Загидуллина

33 Нур-Мухаммад Хозянов, «казан-
ских городских и уездных мечетей 
мухтасиб», сезон 1844 г.

Нет Нет С. 75

34 Рахматулла Ягудин, ахун в д. Азе-
ево Слатовского уезда Тамбовской 
губернии, сезон 1843 г.

Нет Нет С. 75

35 Сагит Валитов, имам в г. Казани, 
сезон 1843 г.

Нет Нет С. 75

36 Садик бин … (имя отца неизвест-
но. — М.Ф., Р.Б.), в сезоне 1303/1885 
и 1304/1886 гг.

С. 392 Нет Нет

37 Садик бин Габдулхалил, имам 
и мударрис в д. Думай Белебеевско-
го уезда Уфимской губернии

Нет Л. 236(об) Нет

38 Садик Соколов (Садик бин Габдул-
халил, 1871–1937), уроженец  
д. Пошатово Сергачского уезда Ни-
жегородской губернии, 2-й имам 
Ярмарочной мечети в 1916–1917 гг.

Нет Нет С. 95, 100, 175

39 ***Сайфутдин бин Абубакр (Сай-
футдин ас-Сабави), имам и мудар-
рис в д. Саба

С. 392 Л. 236(об) Нет

40 Самирхан Соколов (Зямил Самир-
хан Халитов Соколов — Самирхан 
бин Габдулхамид бин Сайфулла 
бин Саид бин Тулбай Соколов), 
1822 г. р., уроженец д. Пошатово 
Сергачского уезда Нижегородской 
губернии, с 1856 по 1863 год му-
эдзин, с марта 1863 г. 2-й указный 
имам Ярмарочной мечети и одно-
временно «военный мулла»

С. 393 Л. 236(об) С. 78, 81–83, 175

41 Сафиулла Абдуллин, имам г. Каза-
ни, сезон 1907 г.

Нет Нет С. 96

42 Сибгатулла бин Бикмухаммад бин 
Тимер ас-Сатиши, имам  
в д. Кугарчен Лаишевского уезда, 
сезон 1305/1887 г.

С. 392 Л. 246(об) Нет

43 ***Таджутдин бин Мансур (ас-Сар-
лани), имам и ахун в д. Сары-Алан 
Лаишевского уезда

С. 392 Л. 236(об) Нет

44 ***Фатхулла ахун, из д. Ури Царе-
вококшайского уезда Казанской 
губернии

С. 392 Л. 237 С. 29

45 Хабибулла Абдуллин (в сезоне 
1848 г. в качестве муэдзина)

Нет Нет С. 76, 175
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№
 п

/п
ФИО и др. персональные данные 
указных и прикомандированных 

имамов Макарьевско-Нижегородской 
ярмарочной мечети

Упомянуто на листе или странице сочинения

Ш. Марджани Р. Фахретдинова О.Н. Сенюткиной 
и И. К. Загидуллина

46 ***Хабибулла бин Хусаин ал-Ури 
(Хабибулла Хусаинов Габдклкари-
мов, Хабибулла ишан, 1762–1816), 
имам в д. Ури Царёвококшайского 
уезда Казанской губернии, род-
ственник Фатхуллы ишана; сезон 
1810 г.

С. 392 Л. 234(об), 
236(об)

С. 29, 175

47 Хайрулла Госманов, имам и ахун 
в г. Уфе, сезон 1898 г.

Нет Л. 237 Нет

48 Халил Сулейманов (Мухаммад-Ха-
лил бин Габдулгаллям Сулейманов, 
ум. 1909), из духовных лиц д. Саба, 
3-й по счёту указный имам Ярма-
рочной мечети с 1900 г.

Нет Л. 236(об) С. 96, 175

49 Хисамутдин Абдулкаримов 
(Хисамитдин бин Габдулкарим 
ат-Таубизи), имам и ахун в д. 
Толбазы Стерлитамакского уез-
да, а затем в г. Оренбурге, сезоны 
1848 и 1854 гг. (по сведениям 
Ш. Марджани — сезоны 1269/1851 
и 1282/1865 гг.)

С. 392 Л. 236(об) С. 76, 175

50 Худжа-Ахмад бин Музаффар, 
имам и ахун в г. Казани, сезон 
1302/1884 г.

С. 392 Л. 236(об) Нет

51 Хусаин бин Амирхан бин Габдел-
маннан, имам в г. Казани, сезоны 
1269/1851 и 1282/1865 гг.

С. 392 Л. 236(об) Нет

52 Хусаин Соколов, имам и ахун в д. 
Пашад Сергачевского уезда Ниже-
городской губернии, сезоны 1894, 
1899 и 1904 гг.

Нет Л. 237 Нет

53 Шагимардан Шакуров Ильясов 
(Шахмардан бин Шакир Ильясов, 
1888–1953), 1-й имам городской 
соборной мечети с 1915 г.)

Нет Л. 238(об) С. 104–105

54 Юнус Кантемиров, из Стерлита-
макского уезда (в сезоне 1848 г. — 
муэдзин)

Нет Нет С. 76, 175

* Составлена по: Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстафадел-әхбар… Казан, 1989. С.  392–393; Ри-
заэддин Фәхреддинев. Болгар вә Казан төрекләре: рукопись // НА УНЦ РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 13 (н. а.).  
Л. 344–347; Сенюткина О. Н., Загидуллин И. К. Указ. соч.

** Здесь и далее имена имамов, выделенные жирным шрифтом, упомянуты впервые Ризаэтди-
ном бин Фахретдином.

*** По сведениям Ш. Марджани, отмеченные знаком *** имамы были командированы в Ярма-
рочную мечеть по  нескольку раз. См.: Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстафадел-әхбар… Казан, 1989. 
С. 392.
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ти в  европейской части России и  Сибири. Казань: Татарское книжное 
издательство, 2007. 416 с.

Загидуллин И. К. Нижегородская ярмарка как центр экономической 
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сийских мусульман на  пороге нового тысячелетия. Н. Новгород, 2006. 
С. 74–95.

Загидуллин И. К. Эпоха нижегородских ахунов Ярмарочной мечети // 
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вә Болгар хәләре турында файдаланылган хәбәрләр) / Китапны тәрҗемә 
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Abstract. Rida’addin bin Fakhrad-
din  — an eminent Muslin learned 
man, writer and Mufti — was the au-
thor of a famous voluminous man-
uscript «The Turks of Bulgar and 
Kazan» (in  569 folios). One part of 
this manuscript contains a valua-
ble information on more than 100 
mosques and their clerics through-
out the provinces of the Volga-Urals 
during the late 19th — early 20th cen-
tury, including the Market and City 
Mosques of Nizhny Novgorod and 
their imams. This data still attracts 
scholars’ attention, for the paper says 
a lot about the houses of worship in 
Nizhny Novgorod. Some heretofore 
unknown and unpublished but edify-
ing details of the history of erection 
of the Mosques in Nizhny Novgorod 
and the main Russian market place 
nearby, curriculum vitae of their 
imams, the practice of election and 
appointment of imams are given in 
Russian translation as a supplement 
to the paper.
Keywords: Rida’addin bin Fakhrad-
din, hand-written heritage, cathe-
dral mosques, imams and akhunds 
of the Volga-Ural provinces.

RIDA’ADDIN BIN FAKHRADDIN’S NOTES ON THE 
HISTORY OF THE MARKET AND CITY MOSQUES IN 
NIZHNIY NOVGOROD (based on the manuscript)
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