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АМИНА МуХИТДИНОВА – ЖИЗНь И СуДьБА 

Ф.Н. Багаутдинов, доктор юридических наук, 
член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан

А.Ф. Мухитдинова родилась в Ка-
зани в 1893 г. В 1902 г. Амина пос-
тупает в младший приготовительный 
класс Казанской Мариинской женс-
кой гимназии. В мае 1912 г. она закан-
чивает 7-классный курс с отличными 
оценками и золотой медалью, полу-
чает звание учительницы начальных 
училищ, с правом заниматься обу-
чением и на дому. Кроме предметов 
общего характера, в гимназии она 
изучала французский язык, педагоги-
ку, чистописание, занималась руко-
делием и рисованием и, конечно же, 
обязательный для того времени закон 
божий, а также церковно-славянскую 
словесность.

В августе 1912 г. Амина поступа-
ет в 8-й дополнительный класс в этой 
же гимназии – для специального изу-
чения русского языка. учеба продол-
жается до 31 мая 1913 г. Как видно из 
свидетельства, А. Мухитдинова пока-
зала отличное поведение, учебные за-
нятия выполняла с отличными оцен-
ками. По всем предметам – отличные 
оценки, за исключением гимнастики 
(удовлетворительно). В результате 
она получает звание домашней на-
ставницы. уже с 14 лет Амина давала 
частные уроки и зарабатывала себе на 
жизнь.

А. Мухитдинова рано начала вы-
ступать в печати. В частности, одна 
из ее статей – «Кто такая мугаллима 
Фатима?» – была написана в связи с 
появлением пьесы Гаяза Исхакова 
«Мугаллима» (1914 г.). Пьеса вызва-

ла оживленную дискуссию. Только 
в 1914 г. о ней появились 8 статей 
различных авторов, в том числе Му-
хитдиновой, которая писала о необ-
ходимости использования в татарской 
драматургии и татарском театре опы-
та Запада, превозносила творческий 
метод зарубежных авторов модных 
драм1.

В мае-июне 1914 г. Амина в Ка-
занской второй мужской гимназии 
подвергается дополнительным испы-
таниям-экзаменам. По русскому сочи-
нению и латинскому языку она полу-
чает оценку «отлично», а по физике, 
математике и французскому языку – 
«хорошо». Это дает ей право поступ-
ления в университет.

В августе 1915 г. А. Мухитдинова 
обращается к ректору Императорско-
го Казанского университета с заявле-
нием о зачислении ее в число слуша-
тельниц медицинского факультета, а 
если там нет вакансий, то на естест-
венное отделение физико-математи-
ческого факультета. Своим адресом 
она указывает Екатерининскую улицу 
Казани, а именно Татарскую учитель-
скую школу. Амину зачислили на ме-
дицинский факультет, на котором она 
училась один год. 2 сентября 1916 г. 
Мухитдинова обращается к ректору с 
заявлением о переводе на юридичес-
кий факультет. Ее заявление удовлет-
воряется.

Как известно, после революции 
юридический факультет в Казанском 
университете был закрыт. Вместо 
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него появился факультет обществен-
ных наук (ФОН), куда и просит зачис-
лить себя Мухитдинова в заявлении 
от 5 мая 1919 г. В октябре 1919 г. она 
оканчивает учебу в Казанском уни-
верситете2.

умная, подающая надежды Ами-
на мечтала и о научной карьере. По 
ходатайству ректора Казанского уни-
верситета от 28 ноября 1919 г. она 
была оставлена для приготовления к 
профессорскому званию по кафедре 
«теория капиталистического хозяйс-
тва». Однако этим мечтам не суждено 
было сбыться.

Вместе с Муллануром Вахито-
вым А. Мухитдинова была одним 
из организаторов Мусульманского 
социалистического комитета. В пер-
вом номере газеты комитета «Кзыл 
Байрак», редактором которой являл-
ся М. Вахитов, помещается статья А. 
Мухитдиновой «Свобода женщине», 
пронизанная мыслью о том, что бур-
жуазно-демократическая революция 
не способна освободить женщин, что 
истинное равноправие ей даст только 
социалистическая революция3.

Амина Мухитдинова – одна из ор-
ганизаторов и активных участников 
женского движения в Татарии. Жен- 
организаторы, женотделы, съезды и 
конференции женщин, делегатские 
собрания и многое другое – всем этим 
пришлось заниматься А. Мухитди-
новой и ее соратницам. Она в 1917 г. 
вела работу среди татарских солда-
ток. С ее участием создавались «Бюро 
мусульманских солдаток», «Союз 
солдаток», кассы взаимопомощи для 
солдатских жен, дома для детей-сирот 
и беспомощных родителей, решались 
вопросы оказания финансовой и иной 
помощи.

О совместной работе с М. Вахи-
товым Мухитдинова впоследствии 
напишет статью «Мулланур Вахитов 
в Февральской революции». Она его 
называет руководителем татарского 

пролетариата, слова которого, «как 
острие ножа, вонзались в сердца тех, 
против кого они были направлены». 
Как и Мулланур Вахитов, Амина Му-
хитдинова была сильным публицис-
том, журналистом. Она пишет ярко, 
образно, убедительно.

На Всероссийском мусульманском 
съезде в Москве в начале мая 1917 г. 
А. Мухитдинова выступила с докла-
дом о роли женщины-татарки в соци-
алистической революции. Реакция на 
ее выступление была разной: меньше-
вики, кадеты, националисты потребо-
вали удалить Мухитдинову из зала; 
революционно настроенные солдаты 
и рабочие устроили ей овации. учас-
твовавший на этом съезде писатель 
Галимджан Ибрагимов оценил вы-
ступление Мухитдиновой как «одно 
из самых глубоких по содержанию и 
сильных по эмоциональному значе-
нию выступлений».

Мы не будем более подробно оста-
навливаться на деятельности Амины 
Мухитдиновой в качестве заместите-
ля Мусульманского социалистичес-
кого комитета. Эта тема достаточно 
освещена в научной и публицистичес-
кой литературе.

В январе 1918 года создается Цент-
ральный мусульманский комиссариат 
при Наркомнаце во главе с Муллану-
ром Вахитовым. А. Мухитдинова ра-
ботает здесь в качестве заместителя, а 
затем – председателем научного отде-
ла комиссариата.

Во время гражданской войны  
А. Мухитдинова с самого начала бо-
евых действий и до их завершения 
выполняла обязанности политрука 
в действующих частях Красной Ар- 
мии – на 16-х мусульманских пехо-
тинских, 8-х пеших командных кур-
сах в Казани.

Амина Мухитдинова была среди 
организаторов и активных участни-
ков создания так называемого Ака-
демического центра Народного ко-
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миссариата просвещения Татарской 
республики, и стала его первым ру-
ководителем. Академический центр 
в 1918 г. начинает издание журнала 
«Магариф», который впоследствии 
стал органом Наркомпроса Татарской 
республики.

В январе 1919 г. она участвует в 
проведении в Казани конференции 
по реформе татарской орфографии. 
Как вспоминал Самигулла Касимов, 
он прибыл на конференцию в качес-
тве делегата от урала. Конференция 
проходила в большом здании, которое 
впоследствии стало Домом работни-
ков просвещения. По словам С. Каси-
мова, зал был набит до отказа. Деле-
гаты, собравшись в группы, о чем-то 
спорили, разговаривали, общались. 
Вскоре на сцене появились мужчина и 
молоденькая девушка. Ими оказались 
Мустафа Субхи (основатель и пред-
седатель коммунистической партии 
Турции) и Амина Мухитдинова. Они 
вдвоем руководили работой конфе-
ренции.

Внимание всех делегатов привлек-
ла Амина Мухитдинова – молодая, 
красивая девушка, со стройной фигу-
рой и пронзительным, острым взгля-
дом. Всех интересовал вопрос: кто 
она такая, эта молодая девушка, и ког-
да она успела стать таким «большим» 
человеком?4

Амина Мухитдинова по праву 
считалась одной из первых татарских 
красавиц того времени. Вдобавок к 
этому она была весьма образованной 
женщиной. Она всю жизнь боролась 
за права женщин, за их раскрепоще-
ние, за равноправие женщин и муж-
чин. И сама, своими действиями, пос-
тупками доказывала, что женщины 
могут трудиться, творить наравне с 
мужчинами.

Перейдем к юридической деятель-
ности А. Мухитдиновой. С июля  
1920 г. она работает заведующей Ка-
занским районным отделом юсти-

ции, заместителем наркома юстиции 
ТССР. Во время отсутствия наркома 
юстиции Нехотяева (по болезни, ко-
мандировки) его обязанности испол-
няет Мухитдинова. Одновременно 
она является членом Центральной 
мусульманской научной коллегии во 
главе с И. Фирдевсом.

Мухитдинова курировала в отделе 
юстиции Татревкома и в Наркомате 
юстиции подотделы судоустройства и 
судопроизводства, судебного контро-
ля, судебной статистики, участвовала 
в разработке положения о НКЮ. Как 
заведующей Казанским районным 
отделом юстиции, ей подчинялись 
члены коллегии Богаутдинов (впос-
ледствии нарком юстиции) и Бирю-
ков. Она же являлась председателем 
Казанского совета народных судов.

Организационный период созда-
ния, становления Казанского район-
ного отдела юстиции был трудным. 
Одновременно с упразднением уез-
дных бюро юстиции их дела переда-
вались в Казанский отдел юстиции. 
Шло определение территории границ 
отдела, его внутреннего устройства. 
Состоялось распределение города Ка-
зани на следственные участки.

Отдел рассматривал и разрешал 
многочисленные, разнообразные воп-
росы. Например, в сентябре 1920 г. на 
распорядительном заседании отдела 
было решено отстранить народного 
судью первого участка г. Казани Мак-
сорова – за его неумение вести судеб-
ные заседания и грубое обращение с 
публикой.

В октябре 1920 г. на распоряди-
тельном заседании коллегии заслу-
шали доклад доктора Донского о са-
нитарном состоянии тюрем. Далее 
заслушали сообщения о собрании 
служащих судебных учреждений  
г. Казани. Было решено вещественные 
доказательства, оставшиеся у нарсу-
дей по рассматриваемым делам, пере-
дать на помощь фронту.
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30 июля 1920 г. проходит заседа-
ние комиссии для выработки декрета 
об амнистии по случаю объявления 
Татарской республики. На нем учас-
твуют: от отдела юстиции – Мухит-
динова, от рабоче-крестьянской инс-
пекции – Зивгаревич, от Татревкома –  
Валидов, от Губчека – Бычков, от Рев-
воентриба – Портнов. Председателем 
комиссии избирается Мухитдинова, 
секретарем – Зивгаревич.

Комиссия знакомится с декретами 
ВЦИК об амнистии – Октябрьской 
(1919 г.) и Первомайской (1920 г.) и 
выбирает для использования первый 
декрет как наиболее полный по со-
держанию и который предоставляет 
больше прав и преимуществ для об-
легчения участи заключенных разных 
категорий. За основу амнистии реши-
ли взять принцип полного освобож-
дения. К отдельным категориям лиц 
амнистия не могла быть применена. 
Наблюдение за исполнением декрета 
возлагалось на отдел юстиции. Ко-
миссия подготовила и внесла соот-
ветствующий проект постановления 
Революционного комитета Автоном-
ной Татарской республики об амнис-
тии по случаю объявления автоном-
ной ТССР5.

14 августа 1920 г. на распоряди-
тельном заседании Ревкома Мухитди-
нова выступила с докладом об органи-
зации двух районных революционных 
трибуналов на территории Татарской 
республики. До их организации дан-
ные функции были возложены на Ка-
занский городской трибунал.

1 октября 1920 года под председа-
тельством заместителя наркома юс-
тиции Мухитдиновой проходит еще 
одно заседание междуведомственной 
комиссии по вопросу о применении 
амнистии. участвуют представители 
революционного трибунала, совнар-
суда, судьи, следователи и другие. Ко-
миссия решила – амнистировать через 
суды дела следственных заключен-

ных в той стадии следствия, в какой 
их застала амнистия, в первую оче-
редь рассматривать дела заключен-
ных, находящихся в местах лишения 
свободы. Комиссия внесла и пожела-
ние в ЦИК: о применении амнистии 
к лицам, осужденным к высшей мере 
наказания, заменив его другой степе-
нью наказания. Также было высказано 
предложение о разработке инструк-
ции для единообразного применения 
амнистии6.

В этот же день, 1 октября 1920 г., 
отдел юстиции провел ведомственное 
совещание для подробного инструкта-
жа по вопросу применения амнистии.

21 октября 1920 г. заместитель 
Наркомюста Мухитдинова участвует 
в работе заседания комиссии по раз-
грузке тюрем. Заседают одни мужчи-
ны с грозными должностями: Пред-
седатель ВсеТатЧека и начальник 
особого отдела ВЧК при Западной 
Армии Иванов, председатель рево-
люционного трибунала Казанского 
района Бирюков, заведующий Казан-
ской рабоче-крестьянской инспекци-
ей Конев, заместитель председателя 
Военного трибунала Западной Армии 
Кузнецов.

В период работы в Наркомюсте 
Татарской республики (1920–1921 гг.)  
А. Мухитдинова одновременно явля-
лась членом президиума и заведую-
щей организаторско-инструкторским 
подотделом в Суконно-Слободском 
районном комитете партии.

27 декабря 1920 г. состоялся пер-
вый Всетатарский съезд судебных де-
ятелей. В работе съезда Мухитдинова 
участвовала как заведующая район-
ным отделом юстиции. Она была из-
брана в президиум съезда. С основ-
ным докладом выступил Нехотяев. 
Мухитдинова выступила на съезде с 
докладом по Положению о народном 
суде.

Как заместитель наркома юстиции 
Татарской республики, Мухитдинова 
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вместе с другими представителями 
соответствующих органов участвова-
ла в проверке Казанской тюрьмы, на-
пример, 1 января 1921 г., с осмотром 
камер и беседами с заключенными.

Из отчета за декабрь 1920 г. видно, 
что в декабре в Казанский районный 
отдел юстиции поступило запросов, 
отношений и других бумаг – 264. В 
течение месяца было исполнено 363 
бумаги. Состоялось одно распоряди-
тельное заседание коллегии. Он кури-
ровал работу уездных судов. К отчету 
прилагались и сведения о деятельнос-
ти райсовнарсуда – о движении, рас-
смотрении уголовных и гражданских 
дел.

В январе 1921 г. в отчет добавля-
ются сведения о деятельности Губрев-
трибунала. В отчет за апрель 1921 г. 
включены и сведения о деятельности 
народных следователей и народных 
судов г. Казани.

6 июля 1921 г. согласно приказу по 
НКЮ от 4 июля 1921 г. заведующая 
районным отделом юстиции Мухит-
динова сдала дела своему заместите-
лю Саттарову. Был составлен акт о 
передаче дел и по Казанскому совнар-
суду7.

Что могло послужить причиной 
ухода А. Мухитдиновой из Нарко-
мюста? Очевидно, что она не сработа-
лась с новым наркомом юстиции Ги-
мазом Богаутдиновым, не вписалась 
в его команду. Богаутдинов призвал 
в Наркомюст людей, которых он знал 
хорошо. Это были выходцы с Бон-
дюжского химического завода, либо 
товарищи наркома по гражданской 
войне. Они были готовы выполнить 
любое указание наркома. А хрупкая, с 
высшим юридическим образованием 
А. Мухитдинова могла возразить.

О произошедшем конфликте меж-
ду наркомом Г. Богаутдиновым и 
его заместителем А. Мухитдиновой 
красноречиво свидетельствует и за-
явление Мухитдиновой от 19 июля 

1921 г. в областной комитет РКП (б) 
Татарской республики. В нем А. Му-
хитдинова пишет, что была назначена 
в июле 1920 г. по постановлению об-
ласткома и Совнаркома ТССР замес-
тителем наркома юстиции Татарской 
республики и в течение года работала 
в НКЮ в качестве заведующей Казан-
ским районным отделением юстиции 
и председателя Совнарсуда. 4 июля 
1921 г. Г. Богаутдинов своим прика-
зом освобождает А. Мухитдинову от 
означенных должностей и назначает 
членом Областного революционного 
трибунала. В этот же день Мухитди-
нова получает новый приказ – о назна-
чении ее представителем от Наркома-
та юстиции Татарской республики в 
Наркомюст РСФСР.

Мухитдинова идет к Богаутдино-
ву и задает вопрос: какой из приказов 
считать действительным? И получает 
ответ, что она остается членом рево-
люционного трибунала. 6 июля А. 
Мухитдинова получает мандат члена 
революционного трибунала и выез-
жает в служебную командировку в 
Чистополь по делам Наркомюста. По 
приезде она получает приказ Г. Бога-
утдинова об отстранении ее от долж-
ности члена Казанского революцион-
ного трибунала.

А. Мухитдинова пишет в област-
ком партии: «… в настоящее время я 
властной рукой товарища Богаутди-
нова отстранена от всех должностей 
при наркомюсте, без указания мне 
соответствующих причин. указанные 
действия товарища Богаутдинова счи-
таю неправильными и нарушающими 
принципы нашей партии по следую-
щим мотивам: 1) товарищ Богаутди-
нов не имел права единолично отстра-
нить меня от должности заместителя 
народного комиссара юстиции, на ко-
торую я была назначена областкомом 
и Совнаркомом; я как ответственный 
партийный работник нахожусь в рас-
поряжении областкома, который яв-



НаучНый ТаТарсТаН • 3’2013

 94

ляется единственным полномочным 
снять меня с работы; 2) отстранение 
меня от целого ряда должностей без 
указания причин противоречит Ко-
дексу законов о труде и дискредити-
рует меня как члена РКП и советско-
го работника; 3) перебрасывание по 
капризу из одной должности в дру-
гую партийного работника, издавая о 
нем в неделю чуть ли не полдесятка 
приказов, противоречит партийной 
этике. Мои неоднократные попытки 
лично объясниться с товарищем Бога-
утдиновым приводили лишь к грубым 
выкрикам с его стороны, а потому я 
вынуждена обратиться к областкому 
как к высшему на месте партийному 
органу, стоящему на страже защиты 
своих членов от подобных выходок 
товарищей, злоупотреблявших своим 
положением».

Заявление, прямо скажем, серьезно 
мотивированное, написано рукой гра-
мотного, сильного юриста и партий-
ного работника, без заискиваний. Все 
вещи названы своими именами.

Конечно же, Амина Фасыховна 
понимала, что при сложившихся об-
стоятельствах не сможет работать в 
Наркомюсте. Поэтому она просит об-
ластком партии направить ее на дру-
гую советскую работу8.

Заявление Мухитдиновой было 
рассмотрено на заседании областного 
комитета партии 20 июля 1921 г. При-
нимается решение – отозвать ее в рас-
поряжение областкома.

Одновременно 20 июля 1921 г. 
на заседании бюро областкома рас-
сматривается заявление Еникеева 
об освобождении его от должности 
начальника Академического центра 
Татнаркомпроса. Заявление Еникеева 
удовлетворяется, на его место назна-
чается Мухитдинова9.

Заявление Мухитдиновой на засе-
дании областного комитета было рас-
смотрено без каких-либо обсуждений. 
Кто прав, кто виноват – эти вопросы 

не выяснялись. Вполне очевидно, что 
правота Мухитдиновой была молча-
ливо признана. Но никто не решился 
об этом открыто высказаться. Срабо-
тал старый принцип: Богаутдинову 
работать, пусть он и подбирает себе 
кадры.

С 4 августа 1921 г. Мухитдинова 
назначается начальником Академи-
ческого центра Наркомата просвеще-
ния Татарской республики. Началь-
ник Академцентра по рангу являлся 
первым заместителем наркома про-
свещения. Некоторые исследователи 
рассматривают Академцентр Нарком-
проса ТАССР как прообраз будущей 
Академии наук Республики Татар- 
стан10.

26 августа 1921 г. в повестке за-
седания Секретариата областного 
комитета партии с участием Карпо-
ва, Ендакова, Иванова, Мухтарова 
и других стоял доклад наркома про-
свещения Татарской республики Га-
лимова. Секретарь областкома Кар-
пов, оглашая повестку дня, заметил, 
что многие члены бюро находятся 
в командировках, отсутствует кво-
рум, что затрудняет решение вопро-
сов принципиального характера. С 
другой стороны, есть вопросы неот-
ложного характера, которые нужно 
разрешать. После обмена мнениями 
было решено рассмотреть текущие 
дела, среди которых был и вопрос о 
положении в Наркомпросе, о необхо-
димых в этой связи передвижениях и 
назначениях.

Далее члены секретариата присту-
пили к рассмотрению вопроса о назна-
чении наркома просвещения. Карпов 
в кратких чертах обрисовал состояние 
работы в Наркомпросе, указав, что ра-
бота там совершенно останавливает-
ся, и если не дать туда подходящего 
человека, то работа встанет. Со своей 
стороны Карпов выдвинул на пост 
наркома просвещения две кандида-
туры – Мухитдиновой и Ибрагимова. 
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Причем Мухитдинову Карпов назвал 
первой.

Иванов (ТатЧека) возразил против 
кандидатур Карпова и выдвинул Га-
бидуллина, заявив, что «более подхо-
дящего работника из татар не найти». 
Высказались также Ендаков, Мухта-
ров, снова Карпов и Иванов. После 
детального обсуждения члены сек-
ретариата нашли самой подходящей 
кандидатуру Габидуллина. Секрета-
риат принял решение: на пост наркома 
просвещения выдвинуть кандидатуру 
товарища Габидуллина11. Правда, Га-
бидуллин успел поработать наркомом 
лишь несколько месяцев.

Тогда в правительстве Татарской 
республики не было женщин на долж-
ности наркома. Сам факт выдвижения 
Мухитдиновой на такую высокую 
должность говорит о многом. Однако 
секретаря областного комитета пар-
тии Карпова не поддержали, и он не 
смог отстоять свое мнение.

По решению ЦК ВКП (б) в 1922 г.  
Мухитдинову перебрасывают в Крым-
скую республику – она была образова-
на в октябре 1921 г. В Крыму А. Му-
хитдинова работала на ответственных 
руководящих должностях. Она была 
членом, прокурором Симферополь-
ского городского и областного рево-
люционного трибуналов, заместите-
лем прокурора Крымской республики. 
Здесь Амина Мухитдинова занимает-
ся созданием органов прокуратуры, 
перестройкой органов трибунала. Она 
внесла большой вклад в создание и 
укрепление органов прокуратуры 
Крыма. Она выступала в качестве го-
сударственного обвинителя на многих 
крупных судебных процессах.

В 1924 г. А. Мухитдинова возвра-
щается в Казань и направляется на 
партийную работу. Одно время она 
является ответственным секретарем 
объединенного городского райкома 
партии Казани – то есть возглавляет 
партийную организацию г. Казани.

В 1926 г. Мухитдинова начина-
ет работать в прокуратуре Татар-
ской республики. 4 ноября 1926 г. 
Мухитдинова как представитель от 
прокурорского надзора участвовала 
в заседании комиссии по разверстке 
соответствующего количества народ-
ных заседателей для Главсуда и нар-
судов г. Казани по промышленным 
предприятиям, волостям и воинским 
частям. На комиссии было опреде-
лено количество народных заседате-
лей, которые необходимы для судов в 
1926–1927 гг.

12–14 ноября 1926 г. в Москве со-
стоялось совещание представителей 
национальных образований в составе 
РСФСР, созванное по инициативе от-
дела национальностей при Президиу-
ме ВЦИК и заместителя Председателя 
СНК РСФСР Рыскулова. На совеща-
нии участвовали 49 представителей 
автономных образований. Обсужда-
лись различные вопросы националь-
ного движения, статуса республик и 
так далее.

2 января 1927 г. в Казани на соб-
рании партийного актива под пред-
седательством секретаря Татарского 
обкома ВКП(б) Хатаевича состоялось 
обсуждение итогов совещания в Мос-
кве. Не вдаваясь в детали обсуждений 
в Москве и Казани, заметим, что на со-
вещании в Казани выступила и Амина 
Мухитдинова – на тот момент помощ-
ник прокурора Татарской республи-
ки. В своем выступлении она осудила 
предложение об отделении Башки-
рии и Татарии от России, назвав это 
болезненным уклоном, мешающим 
экономическому развитию. «Теперь, в  
1927 г., – сказала она, – разрешение 
национального вопроса … есть разре-
шение хозяйственного вопроса»12.

Скорее всего, на это совещание  
А. Мухитдинова была приглашена не 
столько как представитель Наркомюс-
та – прокуратуры Татарской респуб-
лики: ведь на совещании участвовал 
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и выступил также и Наркомюст –  
прокурор республики Палютин.  
А. Мухитдинову на это совещание 
могли пригласить как специалиста по 
вопросам национальных республик, с 
учетом ее образованности, опыта ра-
боты на руководящих должностях в 
Татарской и Крымской республиках.

12 апреля 1927 г. на заседании кол-
легии НКЮ ТР в числе других вопро-
сов был рассмотрен вопрос о работе 
помощников по судебному надзору. 
Отчитывались: Мухитдинова – по уго-
ловному надзору, Масис – по надзору 
за гражданскими делами. В целом их 
работу признали положительной, от-
метив нормальные взаимоотношения 
помощников прокурора с Пленумом 
Главсуда. указали и на недостатки в 
работе. В своем заключительном сло-
ве Мухитдинова согласилась с отде-
льными замечаниями, а по некоторым 
обоснованно возразила.

На совещании судебных работни-
ков НКЮ 10–11 октября 1927 г. под-
водились итоги работы. После докла-
да Палютина состоялись выступления 
других работников. В них говорилось 
и о работе кассационной коллегии, о 
длительном прохождении дел и дру-
гих недостатках. Выступившая Му-
хитдинова отметила сложную, труд-
ную обстановку в работе коллегии, 
указав и на состоявшееся сокращение 
ее штатов. По ее словам, в работе кол-
легии «количество дел идет за счет 
качества». Тем не менее Мухитдинова 
работу кассационной коллегии в це-
лом и карательную политику нарсудов 
в отношении к растратчикам посчита-
ла правильной. В своем выступлении 
Мухитдинова также говорила об ог-
ромной загруженности помощников 
прокуроров по судебному надзору. 
Поэтому они участвовали лишь в за-
седаниях Главного суда13.

31 октября 1927 г. помощники про-
курора Татарской республики Масис 
и Мухитдинова участвуют в заседа-

нии расширенного Президиума Глав-
суда ТССР, на котором обсуждались 
вопросы перерайонирования следс-
твенного участка по г. Казани, о созы-
ве совещания судей и народных сле-
дователей г. Казани и другие14.

В 1927 г. ЦК ВКП(б) отзывает  
А. Мухитдинову в Москву – она на-
значается членом коллегии Верхов-
ного Суда РСФСР, где работает до 
1931 г. Затем следует учеба в Инсти-
туте Красной профессуры мирово-
го хозяйства и мировой экономики 
(1931–1934 гг.). Одновременно она 
преподает политическую экономию и 
историю партии в школе НКВД. Пос-
ле окончания института А. Мухитди-
нова работает помощником заведую-
щего отделом печати ЦК ВКП(б). В 
период работы в Москве А. Мухитди-
нова была членом бюро партячейки, 
партследователем в Московской пар-
тийной организации. В 1929 и 1933 гг. 
она участвовала в проведении партий-
ной чистки в Московской партийной 
организации.

В библиотеке Казанского госу-
дарственного университета каким-то 
чудом уцелела юридическая работа  
А. Мухитдиновой: «Революционная 
законность и бытовые преступления на 
Востоке». Книга была издана в 1929 г.  
в Государственном издательстве в 
Москве. удивительно, как не унич-
тожили эту книгу в годы репрессий –  
ведь все книги «врагов народа» подле-
жали изъятию и уничтожению.

В небольшой по объему книге (38 
страниц) А. Мухитдинова рассказыва-
ет о первых шагах советской власти в 
борьбе с бытовыми преступлениями. 
Автор ратует за полное раскрепоще-
ние женщины от бытового угнетения, 
от многочисленных предрассудков и 
обычаев, которые железным кольцом 
окружают повседневную жизнь тру-
дящейся женщины. Работа относится 
к уголовному праву. А. Мухитдино-
ва подробно рассматривает новую  
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X главу уголовного кодекса РСФСР 
«О преступлениях, оставляющих пе-
режиток родового быта». Она была ут-
верждена ВЦИК в марте 1928 г. Рабо-
та основана на материалах республик 
Востока (Северный Кавказ, Средняя 
Азия). Имеются ссылки на конкрет-
ные случаи, факты, на соответствую-
щие примеры по узбекистану, Азер-
байджану, Туркмении, Казахской 
республике, Башкирии, Бурято-Мон-
гольской республике, Кабардинской 
области и другие. Чувствуется, что 
автор проделала немалую работу. Ма-
териал собран во многих республиках 
и областях. В качестве примеров ис-
пользованы конкретные примеры из 
судебной практики. Проведен разбор 
самых различных случаев и ситуаций.

А. Мухитдинова дает статистику 
бытовых преступлений того периода, 
отмечая, что эти сведения являют-
ся приблизительными. Например, в 
Башкирии в 1926 г. за многоженство 
осудили 89 человек, а за уплату калы-
ма – 9. Автор подчеркивает, что дейс-
твительное число подобных преступ-
лений во много раз превышает эти 
цифры. В 1926 г. по СССР произош-
ло крупное увеличение числа осуж-
денных за бытовые преступления. 
Мухитдинова объясняет это тем, что 
население и судебные органы стали 
больше обращать внимания этим воп-
росам.

В книге подробно рассмотрены 
отдельные составы преступлений: 
калым; принудительный брак, в том 
числе с похищением женщины; дво-
еженство и многоженство. При этом 
Мухитдинова дает подробный ком-
ментарий по каждой статье уголов-
ного кодекса, разъясняя, какие дейс-
твия включает в себя каждый состав 
преступления. Обращено внимание на 
различные нюансы и тонкости, выяв-
ляющиеся при расследовании.

Комментируя статью 196 уго-
ловного кодекса РСФСР (калым),  

А. Мухитдинова, в частности, разби-
рает обычай, существующий в Чуваш-
ской республике, Марийской области 
и Татарской республике, – когда же-
них делает невесте свадебные подар-
ки, родственники жениха и невесты 
обмениваются приношениями. Если 
подарки делаются добровольно и 
стороны не извлекают имуществен-
ной выгоды, то состава преступления  
нет, – объясняет Мухитдинова.

Еще раз Татарская республика 
упоминается в книге (вместе с Баш-
кирией) при анализе дел о похищении 
невесты. Мухитдинова сообщает, что 
в Татарской республике и Башкирии 
встречаются случаи, когда жених- 
бедняк, не достигнув соглашения с 
родителями любимой девушки, кото-
рые ищут богатого жениха, похищает 
девушку с ее согласия, но тайно от ро-
дителей. В таких действиях, по мне-
нию автора, также нет состава пре-
ступления. В комментарии к данному 
случаю явно проявляется классовый 
подход автора, когда оправдывают-
ся действия жениха-бедняка. А когда 
простую невесту похищает богатый 
жених, то состав преступления нали-
цо. С этим соглашался и гениальный 
леонид Гайдай, поставив комедию 
«Кавказская пленница».

Других упоминаний про Татарс-
кую республику в работе мы не на-
ходим. Зато в ней много примеров по 
Средней Азии и Кавказу – именно в 
тех краях совершалось большинство 
подобных преступлений.

Говоря о похищении женщины, ав-
тор отмечает, что в некоторых местах 
это влечет другое тяжкое преступле-
ние – кровную месть. Мухитдинова 
приводит пример, когда в Осетии за 
одну похищенную девушку было уби-
то 25 человек. Стороны рыли в дерев-
не окопы, крестьяне боялись выйти на 
улицу и на работу.

В последней главе книги А. Му-
хитдинова формулирует задачи жен-
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щины-активистки на местах при 
проведении законов о бытовых пре-
ступлениях. В первую очередь она 
говорит о необходимости широкого 
ознакомления женщин с советскими 
законами. А. Мухитдинова подчерки-
вает, что с заявлением о совершении 
преступлений, составляющих пережи-
ток родового быта, может обратиться 
не только потерпевшая женщина, но и 
любой гражданин, которому стало из-
вестно о совершении подобного пре-
ступления.

Книга А. Мухитдиновой решает 
несколько задач. В первую очередь, 
она комментирует уголовный закон. 
Далее, книга в популярной, доступной 
форме знакомит граждан с положени-
ями закона. И кроме того, она носит 
явно направленный пропагандист-
ский характер.

Несколько слов о семье. Муж 
Мухитдиновой, Осман Дивиев, был 
блестящим экономистом и в целом 
одаренным человеком. Биографии 
Амины Мухитдиновой и Османа Ди-
виева в чем-то схожи. Оба они вна-
чале учились на врача (Осман – в 
Одесском медицинском институте), а 
потом решили получить юридическое 
образование (Дивиев окончил юриди-
ческий факультет Новороссийского 
университета). Оба участвовали в му-
сульманском революционном движе-
нии (она – в Казани, он – в Одессе). 
Поженились они в Крыму в 1923 г. 
Объединяла их и совместная работа 
с турецким коммунистом Мустафой 
Субхи – Осман работал с ним в Одес-
се, а Амина в Казани.

В 1924–1926 гг. Дивиев работал 
заместителем наркома юстиции – за-
ведующим отделом прокурорского 
надзора. В 1925 г. Осман Дивиев, как 
заместитель наркома юстиции – про-
курора ТССР направил ряд циркуля-
ров на места. В циркуляре № 6/123 
он предупреждал лиц прокурорского 
надзора, судей и следователей – воз-

держаться от затребования лошадей 
от органов милиции. Предупрежде-
ние было вызвано получением письма 
из НКВД ТССР от 12 августа 1925 г. 
В нем НКВД сообщал, что на мес-
тах при выездах в кантоны члены 
кантисполкомов, члены канткомов 
РКП(б), а также лица прокурорского 
надзора, судьи и следователи практи-
куют использование конного состава 
кантонных управлений милиции. В 
некоторых случаях истребование ло-
шадей даже носило принудительный 
характер.

А вообще-то работники прокура-
туры все время ездили на транспорте 
милиции как тогда, на лошадях, так 
и потом – на машинах. Сам сколько 
лет работал следователем и прокуро-
ром, часто использовал транспорт ми-
лиции. Потому что у них транспорта 
всегда было намного больше, чем у 
прокурора, да и потом, какой милици-
онер откажет прокурору? Так что эта 
практика живуча.

В другом циркуляре № 4/121 Ос-
ман Дивиев сообщал об имеющих 
место в кантонах случаях, когда для 
проведения судебно-медицинской эк-
спертизы народные судьи и следовате-
ли на местах привлекают санитарных 
врачей кантонов. Дивиев обоснован-
но указывает, что санитарный врач 
совершенно не подготовлен к работе 
в области судебно-медицинской экс-
пертизы, так как он врач по санитар-
ным наблюдениям и по борьбе с эпи-
демиями. Поэтому привлечение его в 
качестве судебно-медицинского экс-
перта Дивиев считал нецелесообраз-
ным. В этой связи Дивиев предлагал: 
для проведения судебно-медицинской 
экспертизы в первую очередь привле-
кать судебно-медицинских экспертов; 
если таковых нет или нельзя задержи-
вать вскрытие труп в связи с отсутс-
твием эксперта на месте, необходимо 
привлекать участковых врачей, рабо-
тающих в кантздравах; если уж нет и 
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этих, и других, и нельзя отложить эк-
спертизу, то в таких критических слу-
чаях можно привлекать санитарного 
врача15.

Кроме работы в юридической 
сфере, Осман Дивиев работал и в 
банковских, финансовых учрежде-
ниях. Например, в 1926–1927 гг. он 
в Казани являлся председателем Тат-
сельхозбанка. В Москве он трудился 
членом правления Сельхозбанка, уп-
равляющим Колхозбанком, членом 
коллегии и начальником управления 
трудсберкасс Наркомата финансов 
РСФСР, возглавлял Центральное из-
дательство, работал в зерносовхозном 
объединении, старшим инспектором 
финансового управления «Главзоло-
то» Наркомтяжпрома.

Обратимся к материалам уголов-
ного дела А.Ф. Мухитдиновой. Она 
и супруг были арестованы 15 августа 
1937 г. в Москве. Основное обвине- 
ние – состояла в антисоветской ор-
ганизации группировки «левых», 
активно участвовала в антисоветс-
кой деятельности. Кроме того, она 
обвинялась в том, что знала о контр-
революционной деятельности своего 
мужа Османа Дивиева и скрывала об 
этом.

Арест был санкционирован за-
местителем наркома НКВД СССР. 
Проведен обыск по месту жительс-
тва Мухитдиновой и Дивиева – ул. 
Петровка, 14–16. Вместе с Аминой в 
московской квартире проживала ее 
больная сестра Марьям, 1895 г.р. При 
обыске изъяты часы дамские ручные 
золотые с браслетом, но без стекла, 
зеркало, чемоданчик, деньги в сумме 
61 руб. 99 коп., пистолет-револьвер 
и медкарточка лечсанупра Кремля. В 
медицинской справке Мухитдиновой 
отмечены ее болезни – комбинирован-
ный порок сердца, малокровие.

На момент ареста Мухитдинова не 
работала и была персональной пенси-
онеркой по болезни.

На допросах Мухитдинова под-
твердила, что с 1920 г. участвовала в 
«левой» группе, в 1925 г. примкнула к 
ее так называемой «ультралевой» час-
ти, участвовала в ней до 1927 г. Одни 
общие слова, никакой конкретики, за 
исключением мелких фактов – кто и 
у кого бывал, на каких квартирах и 
что обсуждали. Амина припомнила 
один факт, когда представители «ле-
вых» Ганеев и Сагидуллин в Заречном 
районе г. Казани выступили с требо-
ванием увеличить число татарских ра-
ботников в составе райкома ВКП(б). 
Это было в 1925–1926 гг. Со слов  
А. Мухитдиновой, в 1925–1926 гг. 
она, являясь секретарем РК ВКП(б), 
на партийных конференциях и район-
ных партийных собраниях поддержи-
вала кандидатуры «левых».

Спрашивали ее и о муже. Если 
верить протоколу, то Мухитдинова 
сообщила о том, что Осман Дивиев 
в 1918 г. находился на территории 
белых в Крыму, работал у генерала 
Сулькевича и проводил там антисо-
ветскую деятельность.

Отметим, что первые допросы  
А. Мухитдиновой датированы лишь 
15 и 21 августа 1938 г. На допросе 21 
августа 1938 г. она, в частности, дает 
показания об антисоветской деятель-
ности супруга Османа Дивиева.

Однажды в кабинете своего сле-
дователя Амина Мухитдинова уви-
дела папку с делом Османа Дивиева. 
Возможно, что следователь сделал 
это специально. На папке была над-
пись – «расстрелян – мая 1937 года». 
Только дату расстрела она не смогла 
рассмотреть. Очевидно, узнав о рас-
стреле супруга, А. Мухитдинова по-
няла бессмысленность сопротивления 
и дала нужные следствию показания.

Дело А. Мухитдиновой – неболь-
шое по объему. В нем имеются пока-
зания самой Мухитдиновой. Нет даже 
характерных для других дел всяких 
выписок и копий протоколов допро-
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сов других обвиняемых (кроме пока-
заний Гимранова Заки).

Из дела мы узнаем, что у Мухит-
диновой и Дивеева был сын. Амина 
часто лежала в больнице. С ребенком 
она приезжала в Казань к матери. По 
показаниям арестованного Гимранова 
Заки, сын Мухитдиновой и Дивиева 
умер, в связи с чем Осман в последнее 
время пил. До этого Осман был весе-
лым компанейским человеком.

Следователь пытался уличить  
А. Мухитдинову в посещениях нехо-
роших людей (Ф. Сайфи), в участии в 
квартирных совещаниях у двоюрод-
ного брата Мухитдинова Насыха, и 
оглашал в этой связи показания Сай-
фи и Мухитдинова. Однако Мухитди-
нова отрицала эти встречи. По поводу 
показаний Сагидуллина она подтвер-
дила наличие встреч, и о том, что Са-
гидуллин бывал у них на квартире в 
Москве.

На допросе 4 февраля 1939 г.  
А. Мухитдинова показала, что в 1926 г.  
присутствовала на квартире Х. Габи-
дуллина в Казани на совещании та-
тарских «левых» с участием троцкис-
та Сокольникова. Тогда Амина была 
ответственным секретарем объеди-
ненного городского райкома партии  
ВКП (б) г. Казани и кандидатом в чле-
ны Татарского обкома ВКП(б). Прав-
да, Амина не понимала, в чем тут пре-
ступление – ведь Сокольников тогда 
приехал в Казань на областную пар-
тийную конференцию как предста-
витель ЦК ВКП(б). Совещание про-
ходило под руководством секретаря 
Татарского обкома партии Хатаевича. 
И на нем обсуждали – как прекратить 
групповую борьбу в Татарской пар-
тийной организации.

8 февраля 1939 г. следствие объ-
является законченным. В мае 1939 г.  
принимается решение – передать 
дело Мухитдиновой на рассмотрение 
Особого Совещания. указано, что 
обвиняемая признала себя виновной 

частично; лица, уличающие ее в анти-
советской деятельности, – осуждены.

Прокурор леонтьев делает вывод 
о доказанности преступления. В ка-
честве доказательств выступают собс-
твенные признания Мухитдиновой и 
отдельные копии изъятых у Мухитди-
новой писем антипартийного содер-
жания. Заключение прокурора – Му-
хитдинова заслуживает направления в 
лагерь на 8 лет.

10 февраля 1940 г. в казанской 
тюрьме ей объявили о решении Осо-
бого Совещания – 5 лет ссылки в 
Красноярский край, считая срок нака-
зания с 15 августа 1937 г.

Несколько слов и о деле Османа 
Дивиева. Он был обвинен в шпиона-
же в пользу Турции. Не будем разби-
раться в обвинениях – никаких дока-
зательств этого в деле нет. Из дела мы 
узнаем, что Дивиев в Крымской рес-
публике занимал должности началь-
ника Главного управления местами 
заключения, наркома внутренних дел, 
наркома юстиции и прокурора Крым-
ской республики, ответственного сек-
ретаря Крымского ЦИКа. Последнее 
место работы – Финансовое управле-
ние «Главзолото» в Москве.

Квартира Мухитдиновой и Дивие-
ва в Москве была объявлена сотруд-
никами НКВД как московский центр 
татарских «левых». Следствие сдела-
ло вывод, что здесь проводились не-
легальные сборища «левой» группы и 
обсуждались вопросы борьбы против 
партии и советской власти.

Действительно, на квартире Му-
хитдиновой и Дивиева часто соби-
рались представители казанских и 
московских татар. Сагидуллин на до-
просе показал, что в декабре 1931 года 
он здесь застал целое собрание. Там 
было много красноармейцев, воен-
ных, в том числе Чанышев, Касимов, 
Насых Мухитдинов, Ибрагим Ганеев, 
Мавлюдов. Сагидуллин открыл дверь 
в квартиру и, увидев много народа, 
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воскликнул: «Да тут весь реввоенсо-
вет собрался».

По свидетельству узника казан-
ской тюрьмы, бывшего председа-
теля Казанского городского совета 
П.В.Аксенова, просидев в тюрьме не-
мало времени, Амина Мухитдинова 
продолжала слепо верить в непогре-
шимость Сталина16.

Аксенов также отмечает, что  
А. Мухитдинова работала в аппарате 
ЦК ВКП (б) вместе с Н.И. Ежовым. 
Мухитдинова и Дивиев длительное 
время находились в большой личной 
дружбе с Ежовым, и эта дружба носи-
ла доверительный характер. Осман и 
Николай часто выпивали, пели песни, 
дурачились, разговаривали о пустяках 
и серьезном.

Ежов и его супруга сохранили 
близкие отношения с Мухитдиновой и 
Дивиевым и после назначения Ежова 
наркомом НКВД. И тем не менее оба 
были арестованы по распоряжению 
Ежова и этапированы в Казанскую 
внутреннюю тюрьму. В результате 
применения насильственных методов 
Дивиев признал себя виновным.

Находясь в камере, Осман Дивиев 
рассказал Аксенову о своих встречах 
с Н.И. Ежовым. Эти сведения пред-
ставляют огромный интерес и пока-
зывают, насколько близкими были 
отношения между Ежовым и Мухит-
диновой с Дивиевым. Одновременно 
они подтверждают главную и зло-
вещую роль Сталина в применении 
репрессий против своего народа. Об-
ратимся к воспоминаниям Аксенова –  
в той части, где он передает рассказ 
Османа Дивиева.

ИСПОВЕДь ННЫКАлАя. 
ДВАДЦАТь ДВА МЕТОДА 

АКТИВНОГО ВЕДЕНИя 
СлЕДСТВИя ТОВАРИЩА ЕЖОВА

Николай Иванович Ежов, велико-
лепный техник партийной работы, 

обладал еще двумя высокими качест-
вами – хорошей памятью и послуша-
нием. Работая с кадрами партии, он 
отлично знал очень многих людей, ра-
ботавших в Москве и даже в провин-
ции, помнил даже тех, кого никогда не 
видел, но знал по анкетным данным и 
другим источникам. Поэтому он мог 
в любой момент предоставить Ста-
лину исчерпывающую информацию 
об отдельных деятелях или группах 
дея телей, подвизавшихся в разнооб-
разных сферах партийной и государс-
твенной жизни.

Самого Сталина Ежов не просто 
знал, – он знал его проникновенно и 
потому мог безошибочно определять 
и угадывать сокровенные желания 
и замыслы своего хозяина. Сталину 
не приходилось напоминать Ежову о 
выполнении тех или иных распоря-
жений. Ежов не нуждался в напоми-
наниях. Схватывая на лету брошенное 
Сталиным замечание, он додумывал 
его за своим рабочим столом, превра-
щал в законченные мысли и директи-
вы своего шефа и представлял ему на 
рассмотрение и утверждение.

Ежов не изображал из себя мыс-
лителя, но он умел отлично слушать, 
вникать в услышанное и исполнять. 
И за это Сталин ценил и даже любил 
Ежова и в повседневных контактах 
называл его не по фамилии, а по име-
ни, чтобы подчерк нуть интимность их 
отношений.

И сам Ежов очень радовался тому, 
что хозяин запросто называл его 
«Нныкалай».

И вот эти качества Ежова и оп-
ределили выбор Сталина, когда ему 
понадобил ся нарком внутренних дел 
нового типа, то есть нарком, знаю-
щий партийные кадры, понимающий 
желания своего шефа и совершенно 
послушный.

Еще до февральско-мартовского 
пленума шеф ориентировал Ежова 
на необходимость усиления режима 
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в тюрьмах и лагерях, более твердой 
процедуры следствия и смелой изо-
ляции всякого рода критиков и недо-
вольных.

Вскоре после пленума между хозя-
ином и Ежовым состоялся генераль-
ный разговор о дальнейших меропри-
ятиях по упорядочению дел в стране. 
Критерием оценки этих дел явилось 
«теоретическое» открытие Сталина 
относительно обо стрения классовой 
борьбы по мере достижения новых 
успехов социализма. Ста лин обратил 
внимание своего наркома на катего-
рическую необходимость изоля ции и 
даже ликвидации всякого рода колеб-
лющихся, сомневающихся, подозри-
тельных и недовольных, мешающих 
процессу образования в партии и 
стране монолитного единства.

Ежов информировал Сталина, что 
значительное количество представи-
телей этих групп уже репрессировано 
в центре и на местах, и будут произ-
водиться дальнейшие аресты. Он до-
ложил также, что готовятся несколь-
ко списков наиболее ответственных 
представителей этих сомневающихся 
и маловеров, и как только списки бу-
дут готовы, Ежов представит их на 
рассмотрение хозяина. Через несколь-
ко дней списки были готовы. Ознако-
мившись и одобрив их, Сталин спро-
сил Ежова:

– Это хорошо, Нныкалай, но что 
Вы намерены с ними делать?

– Мы их уничтожим, товарищ Ста-
лин.

– Кого хотите уничтожить – спис-
ки?

– Врагов, товарищ Сталин, о кото-
рых мы с Вами, насколько я помню, 
условились в прошлый раз.

– Нет, Нныкалай, ты меня, кажет-
ся, не до конца понял. уничтожить их 
надо, конечно, потому что они враги. 
Но на законном основании. Это зна-
чит: надо вести следствие и судить по 
законам нашего государства. Иначе 

история и историки нас не поймут и 
осудят.

– Но, товарищ Сталин, опыт до-
просов уже репрессированных врагов 
не дает нужных результатов. Они не 
признаются, и даже самые опытные и 
твердые следователи не могут добить-
ся от них нужных показаний.

– Ошибка ваших следователей 
состоит в том, что они применя-
ют либераль ные методы следствия, 
свойственные иным, буржуазным 
формам права. Но ведь мы живем в 
условиях ожесточенной классовой 
борьбы, и здесь эти формы непригод-
ны. Нам нужны динамичные, актив-
ные методы следствия для того, что-
бы сломать сопротивление заведомых 
классовых врагов.

– я Вас понял, товарищ Сталин, 
мы научим следственный аппарат ра-
ботать по-новому.

– Ты должен понять еще одну ис-
тину. Нам надо обезвредить или унич-
тожить не только этих вот, явных вра-
гов. Надо раскрыть и уничтожить их 
связи. Одного признания мало, надо, 
чтобы эти люди показали своих сооб-
щников.

Рассказ Ежова о беседах со Ста-
линым произвел на Османа и Амину 
тягостное впечатление, но не вызвал 
с их стороны какого-либо неодобре-
ния. Они понимали трудность поло-
жения своего друга в новых условиях, 
сложившихся после февральско-мар-
товского пленума, и прониклись к 
нему большим сочувствием. Но до 
них не дошло самое главное в рас-
сказе Ежова: курс на бескомпромис-
сное уничтожение активного слоя  
партии.

После своего рассказа Ежов, опус-
тив голову к столу, долго сидел в ка-
ком-то тягостном раздумье. Друзьям 
показалось, что прозвучала исповедь, 
исповедь отчаяния, и они спросили:

– Что Вас так расстраивает, Нико-
лай Иванович?
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Он с недоумением посмотрел на 
них и вдруг, подняв голову, жестко 
улыбнув шись, проговорил:

– А вы, я вижу, не поняли смысла 
моих речений. Так знайте: ваш чувст-
вительный друг и товарищ разработал 
и подписал инструкцию о применении 
в следственной практике наиболее 
эффективных средств допроса аресто-
ванных. В этой инструкции 22 пункта, 
то есть 22 метода мучений, пыток лю-
дей с одной только целью – вынудить 
их давать нужные нам показания. Эта 
инструкция войдет, несомненно, в ис-
торию под моим именем, и имя это 
будет проклято невинными жертвами 
и предано презрению теми, кто вну-
шил мне это черное дело.

Закончив, Ежов налил целый ста-
кан водки и залпом выпил. Но, как ни 
странно, редко и небольшими доза-
ми принимающий алкоголь, Николай 
Иванович теперь не пьянел от очень 
больших доз водки. Он только мрач-
нел и становился угрюмым.

Желая развеселить Ежова, Ами-
на, разглаживая рукой его спутанные 
волосы, говорила что-то хорошее, 
мягкое, успокаивающее, но, не добив-
шись успеха, промолвила:

– Николай Иванович, в конце кон-
цов, ты можешь отменить эту неудач-
ную инструкцию или уйти из НКВД 
на другую работу. Осман мне всегда 
говорил, что по характеру своему ты 
не пригоден для работы в НКВД, ты 
слишком мягкий человек. И я соглас-
на с ним.

– Эх вы, наивные идеалисты, вы до 
сих пор не понимаете, что от наше-
го хозяина никто и никуда не может 
уйти. Не забывайте: помимо НКВД, 
во главе которого он меня поставил, 
у него есть еще тайное, негласное 
НКВД, которым он лично руководит. 
И это маленькое, негласное, но самое 
мощное НКВД держит в руках наше 
большое НКВД, генералитет и самих 
членов политбюро. Все мы – пленни-

ки этого негласного НКВД и хозяина, 
управляющего им...

Ежов проглотил еще полстакана 
водки, поднялся со стула и, не проща-
ясь, покинул нас. Больше мы не встре-
чались с Николаем Ивановичем, а че-
рез некото рое время нас арестовали и 
привезли сюда.

На этом закончил свой рассказ Ос-
ман Дивеев. Мы долго молчали. По-
том Осман поднял голову:

– Здесь я познал на себе и то-
варищах, с которыми встречался, 
эффектив ность 22-х методов мое-
го будущего друга. Никому до сих 
пор об этом не говорил, а вот сегод-
ня рассказал. Может, кто-нибудь из 
нас останется жив и поведает людям 
о страшном заговоре «отца народа» 
против своих детей…17

*  *  *

летом 1940 г. А. Мухитдинову 
привезли в ссылку в г. Енисейск, по-
селили в каком-то сарае. Затем ее 
приютила местная жительница, рабо-
тавшая уборщицей. Амина работала 
разнорабочей на пристани, на лесо-
заводе. Часто болела, потом потеряла 
работу. Затем ей удалось устроиться 
на работу в библиотеку.

В июне 1940 г. (очевидно, сразу по 
прибытии на место ссылки) Мухитди-
нова обратилась с заявлением на имя 
секретаря ЦК ВКП (б) Жданова. Му-
хитдинова пишет, что решением Пар-
тколлегии при Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП (б) под руко-
водством Шкирятова ей было объ-
явлено предупреждение за участие в 
левой националистической татарской 
группировке. Через 11 дней после это-
го решения Мухитдинова была арес-
тована в Казани, больная, без смены 
белья, без средств. Находилась под 
следствием 2,5 года. Мухитдинова 
указывает в жалобе, что ее этапом 
вели пешком 70 километров зимой в 
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мороз в 30 градусов из Елабужской 
тюрьмы в Казанскую, полтора года 
она проболела в тюрьме цингой. Ви-
димо, именно болезнью объясняется 
отсутствие протоколов ее допросов 
в течение первого года заключения. 
Следствие по делу Мухитдиновой 
вели сотрудники НКВД Крохичев, 
Хабибуллин и Гатин.

Мухитдинова в заявлении указыва-
ет, что в 1926 г. состоялось решение 
ЦК ВКП(б) о прекращении группи-
ровочной борьбы между правыми и 
левыми в татарской партийной орга-
низации, и она окончательно и немед-
ленно отошла от левой группировки, 
признав свою ошибку. После 1926 г. 
в левой группировке не участвовала.

Бедная Амина Фасыховна! В за-
явлении Жданову она неоднократно 
кается в своей ошибке перед партией 
и пытается доказать, что она исправи-
ла эту ошибку. Она просит вернуть ее 
«в ряды равноправных членов строи-
телей социалистического общества». 
Однако никто на это заявление не от-
ветил.

Если исходить из решения Особого 
Совещания, то срок ссылки Мухитди-
новой (5 лет) истек в августе 1942 г. 

Однако домой она поехать не могла – 
шла война. Мухитдинова скончалась 
в г. Енисейске 26 декабря 1944 г. В 
акте о смерти указана причина – сып-
ной тиф, менингит.

О реабилитации Мухитдиновой 
обратилась в 1958 г. родственница – 
Н.М. Мухитдинова. В этом же году  
А. Мухитдинова была реабилитирова-
на.

В период пересмотра дела был до-
прошен член партии Самигулла Каси-
мов, 1897 г.р. лично знавший Амину 
Мухитдинову, С. Касимов сообщил, 
что она была активным деятелем пар-
тии, высокообразованным, полити-
чески грамотным человеком, часто 
выступала с лекциями и докладами 
перед населением.

я бы мог еще многое написать о 
заслугах Амины Фасыховны Мухит-
диновой. В истории Татарстана она 
занимает очень высокое и достойное 
место. По масштабу личности, де-
ятельности я бы сравнил ее с такими 
известными личностями, как Коллон-
тай, как Фурсова и другие женщины –  
государственные деятели. К сожале-
нию, она не смогла реализовать свой 
огромный потенциал в полной мере.
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Аннотация

 В статье рассказывается о жизни и судьбе Амины Фасыховны Мухитдиновой – из-
вестного государственного и партийного деятеля Татарской республики, которая стала 
жертвой сталинских репрессий.
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Summary

The article tells about the life and fate of Amina Fasykhovna Mukhitdinova, a famous 
statesman and party leader of the Tatar Republic, who became a victim of Stalin's purges.
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