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осНовНЫЕ вЕХи ЖизНи 
ризаЭтДиНа ФаХрЕтДиНова – УЧЕНого, 

ПросвЕтитЕЛя и общЕствЕННого ДЕятЕЛя 

Б.М. Мухамадиев, соискатель

ризаэтдин Фахретдинов – восто-
ковед, ученый-энциклопедист, автор 
многотомной библиографической мо-
нографии «асар» о творчестве деяте-
лей культуры и просвещения тюркских 
и других народов востока, писатель,  
автор многочисленных рассказов и по-
вестей, драматург, национальный про-
светитель – сторонник эмансипации 
восточных женщин, муфтий Централь-
ного Духовного управления мусульман 
с 1923 по 1936 г., год смерти. Его имя 
известно, авторитетно в Казахстане, 
Узбекистане, таджикистане, Египте, 
саудовской аравии, других странах 
арабского востока. он пытался про-
тивостоять разрушению религиозных 
основ мусульманства в 1920–1930-е гг.  
После смерти был объявлен японским 
шпионом, его имя было запрещено, 
родственники уничтожены или со-
сланы, многие сочинения сожжены. 
творческое наследие его огромно и 
еще не освоено – только в башкирс-
ком научном центре академии наук 
хранятся сорок томов его рукописей, 
в большинстве своем неизвестных, не-
опубликованных.

16 (4) января 1859 г. в деревне Ки-
чучатово бугульминского уезда самар-
ской губернии (сейчас альметьевский 
район татарстана) в семье имама этой 
деревни Фахретдина сайфетдина ро-
дился пятый ребенок – ризаэтдин. 
Его отец, Фахретдин хазрат, родился в  
1819 г., умер в 1891 г., похоронен в дерев-
не Кичучатово, где и провел всю свою 
жизнь. Это был образованный человек, 
середняк, сам выполнявший все сель-
хозработы, воспитавший много детей.

Мама ризаэтдина – Махуба бинте 
рамкул была дочерью имама деревни 
старое иштиряково того же бугуль-
минского уезда рамкул хазрата. она ро-
дилась в 1821 г., умерла в 1873 г., и по-
хоронена в деревне Кичучатово. рамкул 
хазрат был образованным, начитанным 
человеком, собирал рукописные книги. 
Предки его были из образованного ду-
ховенства.

Первые уроки ризаэтдину дала его 
мама – Махуба абыстай. ризе тогда 
было всего 5–6 лет.

осенью 1867 г. ризаэтдина вместе с 
его дядей гильман хазратом Карими от-
правили учиться в медресе города Чис-
тополя. отучившись всю зиму, он вес-
ной вернулся домой. К большому его 
сожалению, следующей осенью ему не 
удалось поехать в медресе Чистополя. 
Этой зимой он учился дома. Его дядя 
гильман хазрат устроился имамом в 
деревню Миннебаево, поэтому в медре-
се не поехал. ризе же было всего 9 лет, 
поэтому его одного не могли отпустить 
в далекое медресе. Когда риза расска-
зывал о своих годах учебы, он всегда 
сожалел, что не смог закончить учебу 
в Чистопольском медресе. ведь после 
окончания этого медресе можно было 
поступить в русскую школу [1].

в 1869 г. ризу вместе с его братом 
Кашафетдином отправили учиться в 
медресе деревни Нижние Шелчелы, что 
в двадцати верстах от Кичучатово. риза 
всю зиму проводил в медресе с осталь-
ными шакирдами, но летом возвращал-
ся в Кичучатово. с 1869 г. начинается 
беспрерывная пора учебы в Шалчалин-
ском медресе, продолжавшаяся 20 лет.
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самостоятельно ризаэтдин Фахрет-
динов изучил арабский, персидский и ту-
рецкий языки. русский он выучил позже. 
Хотя знал его хуже, чем фарси, арабский 
и турецкий, мог читать необходимую на-
учную и историческую литературу.

в 1884 г. в руки Фахретдинова попа-
ла газета «тарджиман» — «Переводчик». 
Шакирд деревенского медресе смог на 
нее подписаться, постоянно ее читал. 
знакомство с этой газетой он считал 
одним из ключевых событий для своего 
развития как личности [2, с. 38–39].

в 1885 г. заключил брак с дочерью 
ахуна габденнасыйра тухватуллина из 
деревни Чыбыклы Мензелинского уезда 
Нурзямал. Прожили они вместе 50 лет.

в 1886 г. риза поехал в Казань. в 
Казани он впервые встретился с Шига-
беддином Марджани, познакомился и с 
другими учеными [3, c.114].

в 1887 г. впервые поехал в Уфу, в 
Духовное управление, сдал экзамен на 
звание «мударриса».

весной 1889 г. ризаэтдин распрощал-
ся с медресе, в котором провел двадцать 
лет. было ему тогда тридцать один год. 
Медресе он покидал с чувством горечи: 
знания, которые он получил за долгие 
годы, приходилось собирать по крупи-
цам. в последний год обучения в мед-
ресе он написал трактат «Подарок для 
близких друзей» и учебное пособие по 
арабской грамматике «Китабе ат-тас-
риф». Через год в Казани издаются кни-
ги Фахретдинова «Китабе аль-игтибар» 
и «вводная книга», популярно объяс-
няющая каноны религии по вопросам 
наследства. всего же Фахретдиновым 
к этому времени были опубликованы 
пять книг.

осенью 1890 г. из Уфы, от кадия 
Духовного управления Халила пришло 
письмо с просьбой прибыть в Уфу. а 
причина вызова указана не была. Посо-
ветовавшись со своим отцом, Фахрет-
дин хазратом, риза выехал в Уфу. ока-
залось, что ему предлагают должность 
кадия в Духовном управлении. решив, 
что, может быть, сможет здесь занять-
ся наукой, риза согласился переехать в 
Уфу. в феврале 1891 г. риза прибыл в 
Уфу.

После переезда в Уфу риза начал 
свою официальную службу в Духовном 
управлении. Через некоторое время, 
полностью освоившись, начал вводить 
правила, улучшающие порядок работы. 
Помимо выполнения основной работы 
он привел в порядок доселе бесхозный 
архив Духовного управления, где храни-
лись исторические материалы о мусуль-
манах россии, тысячи метрических книг 
татар и башкир. создание Фахретдино-
вым архива с уникальным по тем вре-
менам порядком было очень крупным 
делом. Для архива во дворе управления 
было построено из камня специаль-
ное здание. риза приложил много сил 
для того, чтобы материалы, представ-
ляющие историческую ценность, были 
собраны в одном месте и надлежащим 
образом хранились. Порядок хранения 
материалов мог быть образцом для сов-
ременных архивов. в нескольких боль-
ших комнатах, на многочисленных стел-
лажах в порядке, позволяющем быстро 
найти необходимый документ, долгие 
годы хранились материалы, собранные в 
отдельные тома, – тысячи и тысячи до-
кументов. в последние годы своей жиз-
ни (1922–1935) ученый приложил много 
сил для того, чтобы оставить этот архив 
на своем месте, обращался во многие 
инстанции. в настоящее время этот ар-
хив находится в Уфе в Центральном го-
сударственном историческом архиве.

в Уфе риза начал создавать собс-
твенную библиотеку. с детства жадный 
до книг, он начал с усердием собирать 
их. Эти многочисленные исторические, 
философские труды великих ученых на 
арабском, персидском, турецком язы-
ках были спутниками его каждоднев-
ной научной работы. среди его книг, 
накопленных за многие годы, были и 
очень редкие издания. Под началом Ду-
ховного управления мусульман – Ди-
ниа назарете в то время находились бо-
лее четырех тысяч приходов и столько 
же мечетей, три с половиной миллиона 
мусульман [4, с.29–34].

Фахретдинов выписывает из мусуль-
манских стран журналы, газеты, книги 
по истории и культуре, подвергая все 
материалы тщательной систематизации. 
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особенно углубленно он изучает арабс-
кий язык и литературу, богословские 
труды. Любимые его предметы – био-
графии выдающихся мусульман россии 
и история развития культуры и искусст-
ва тюркских народов. здесь, в Уфе, он 
начинает работу над самым значитель-
ным своим трудом – библиографичес-
ким сборником «асар», основанном на 
документах. Название можно перевес-
ти как «следы» или «памятники», если 
шире – «следы, которые одаренные 
люди оставляют в вечности». Эта мно-
готомная монография, составленная в 
хронологическом порядке, посвящена 
жизни и творчеству деятелей культуры, 
просвещения, науки тюркских и других 
народов востока. Над этим трудом Фах-
ретдинов работает многие десятилетия.

Первая часть сборника биографи-
ческих очерков «асар» выходит в Каза-
ни в 1900 г., вторая – в 1901 г., третья – в 
1903 г., четвертая, пятая, шестая, седь-
мая и восьмая части издаются в 1904 г. 
в оренбурге. биографические сведения 
в «асар» перемежаются замечаниями 
автора и критическим анализом, каса-
ющимся исторических и богословских 
вопросов.

«асару» близок цикл критических 
биографий Фахретдинова «замечатель-
ные люди», рассказывающий о деятелях 
мусульманской науки. изданы были 
шесть частей цикла – «ибн рушд», «Ма-
гарри», «ибн гараби», «ибн теймийе», 
«имам газзали» и очерк о современном 
Фахретдинову ученом ахмеде Митхате. 
ризаэтдин пишет биографии замеча-
тельных женщин старого и нового му-
сульманского мира.

Пишет Фахретдинов преимущест-
венно на языке тюрки. он автор повес-
тей «салима, или Целомудрие», «асма, 
или Проступок и наказание», много-
численных публицистических выступ-
лений по вопросам мусульманской 
культуры, ее отношения к европейской 
науке и образованию, об эмансипации 
восточных женщин. он издает учебни-
ки, методические труды, популярные 
брошюры по вопросам педагогики и 
этики – «воспитанная мать», «воспи-
танный отец», «воспитанное дитя», 

«воспитанная женщина», «семья». в 
общей сложности по вопросам воспи-
тания им написаны более шестидесяти 
работ. Фахретдинову принадлежат две 
книги о знаменитых путешественниках: 
«Путешествие исмаила», в которой рас-
сказывается о поездке жителя села Кар-
галы исмаила бекмухаметова в индию, 
среднюю азию и ближний восток в 
1751 году, и «Путешествие ибн-батуты 
в Кипчак» [5, с.43–47].

в 1898 г. риза впервые побывал в 
оренбурге, познакомился со многими 
людьми, много общался. в мае 1900 г. 
он совершил поездку в булгар. Привез 
оттуда оттиски надписей с древних над-
гробных камней.

Когда Фахретдинов работал в долж-
ности кадия, каждые 3 года его утверж-
дали на новый срок: начиная с 1881 г., 
в начале 1894, 1897, 1903, 1906 г. – до  
1909 г. все годы, проведенные в долж-
ности кадия, он мечтал о научной рабо-
те в области истории.

в 1906 г. Фахретдинов по приглаше-
нию известных золотопромышленни-
ков рамеевых переезжает в оренбург, 
где становится вторым редактором 
газеты «вакыт» – «время», редакти-
руемой племянником ризаэтдина пи-
сателем Фатыхом Каримовым. здесь 
раскрываются новые грани личнос-
ти Фахретдинова – организаторские 
способности и журналистский талант. 
вскоре «вакыт» становится самым по-
пулярным тюркоязычным изданием. в 
начале 1908 г. братья рамеевы, получив 
официальное разрешение, начали вы-
пускать журнал «Шура», Фахретдинов 
становится редактором журнала. за 10 
лет издания журнала «Шура» риза на-
писал сотни объемных научных, ис-
торических и других важных статей. в 
этот период Фахретдинов пишет мно-
жество биографических очерков – пор-
треты ученых, поэтов, политических 
деятелей, полководцев и даже капита-
листов, деятелей западной культуры и 
различных мировых религий. Почти в 
каждом номере журнала «Шура» эти 
биографии публикуются под рубрикой 
«замечательные люди и великие собы-
тия». он привлекал к сотрудничеству 
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с журналом много людей, разворачи-
вал на страницах журнала диспуты по 
различным общественным проблемам. 
Публиковались в журнале «Шура» и 
авторы-женщины. риза переписывался 
со многими людьми. Ему писали уче-
ные, учителя с разных концов страны, 
читатели журнала «Шура». Несмотря на 
отсутствие свободного времени, он не 
оставлял без ответа ни одно письмо. он 
и сам запрашивал письмом необходи-
мые для его научных трудов сведения. 
среди его респондентов были ученые 
аравии, ирана, индии, японии, тур-
ции и других восточных стран.

из оренбурга в Уфу Фахретдинов 
вернулся в 1918 г., после прекращения 
издания журнала. он возвращается на 
работу в Духовное управление мусуль-
ман и его опять избирают религиозным 
судьей [6, с75–78].

главный труд Фахретдинова в сфере 
богословия — «религиозные и социаль-
ные вопросы». в нем излагаются основ-
ные положения ислама и разбираются 
почти все вопросы, имеющие значение 
для современной мусульманской жиз-
ни. Другое значительное его богослов-
ское сочинение — «Комментарий на 
изречения Мухаммеда».

У Фахретдинова были весьма серь-
езные намерения полностью посвятить 
себя востоковедению. из академичес-
ких кругов поступили соответствующие 
предложения, и они почти приняты. Но 
в 1921 г. умирает муфтий г. баруди, и 
в 1922 г. Фахретдинова избирают муф-
тием Центрального Духовного управ-
ления мусульман внутренней россии 
и сибири. здание Духовного управле-
ния становится местом его служения до 
последних дней жизни.

в начале двадцатых годов законо-
дательные структуры страны издают 
указы и постановления, которые фор-
мально поддерживают принципы сво-
боды слова и вероисповедания. в 1923 
г. власти разрешают провести съезд му-
сульманского духовенства.

с избранием Фахретдинова муф-
тием и руководителем Духовного уп-
равления, он ходатайствует перед 
Народным комиссариатом по делам 

национальностей о возобновлении из-
дания религиозного журнала. в 1924 г. 
Фахретдинов добивается издания «ис-
лам маджаллясы» — «Журнал ислам». в 
журнале публикуются статьи Фахретди-
нова, тарджиманова, казыя Джаханги-
ра абызгильдина, Мухлисы бубинской, 
богословские сочинения, суры Корана, 
информационные материалы. особое 
внимание уделяется вопросам религи-
озного образования. Журнал «ислам» 
выходит тиражом семь тысяч экземп-
ляров и рассылается во все восточные 
республики. Некоторые экземпляры 
отправляют за границу.

в знак уважения к научным заслугам 
Фахретдинова в 1925 г. его приглашают 
в Ленинград на торжества по случаю 
двухсотлетия академии наук. Долгие 
семь лет после окончания работы в жур-
нале «Шура» ризаэтдин был отдален от 
научных кругов, и поэтому он особенно 
был рад возможности пообщаться с се-
рьезными учеными [7].

сразу же после приезда в Ленинград 
он приходит в академию наук. акаде-
мик и.Ю. Крачковский, знаменитый 
переводчик Корана, долго беседует с 
ним по-арабски, а затем знакомит с уче-
ными, прибывшими из турции, индии, 
Швеции. Фахретдинов занимает почет-
ное место на торжественном заседании 
академии, в академической библиотеке 
он видит и свои книги. здесь же ризаэ-
тдин знакомится с историком Худяко-
вым, который дарит ему свою книгу.

весной 1926 г. Фахретдинову при-
шло приглашение из аравии на Пер-
вый всемирный конгресс мусульман в 
Мекке. риза направил от своего име-
ни телеграммы Председателю ЦиК  
М.и. Калинину и Наркому иностран-
ных дел г.в. Чичерину, получил под-
тверждение, что никаких препятствий к 
поездке на конгресс нет.

Фахретдинов просит Президиум 
вЦиК отдать распоряжение о беспри-
страстном рассмотрении фактов закры-
тия мечетей, об освобождении из мест 
заключения и возвращении из ссылки 
мусульманского духовенства, о пересмот-
ре дел сосланных в административном 
порядке мухтасибов, имамов, муэдзинов.
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Какой-либо серьезной реакции на 
заявление Фахретдинова не последова-
ло. официальная власть признала, что 
допущены перегибы в проводимой рели-
гиозной политике, но отношения между 
нею и духовенством не изменились.

в старости у Фахретдинова в при-
вычку вошло по воскресеньям прихо-
дить на мусульманское кладбище, где 
он бродил среди могил, рассматривая 
надписи. При жизни он указал место, 
где хотел бы быть похоронен. с фев-
раля 1936 г. ризаэтдин начал слабеть и, 
по воспоминаниям близких, потерял 
надежду на выздоровление. он умер 12 
апреля и был похоронен на указанном 
им ранее месте. Над его могилой про-
читали Коран, а затем, согласно заве-
щанию, провожавшие его в последний 
путь в молчании разошлись. Провожать 

его пришло очень много людей, но ре-
чей, ему посвященных, не говорилось.

Кончина Фахретдинова стала по-
водом для окончательного разгро-
ма Духовного управления мусульман 
россии, а заодно и башкирского Ду-
ховного управления. суть обвинений 
по «Делу о заговоре руководителей 
ЦДУМ» сводилась к тому, что замес-
титель муфтия казый тарджиманов под 
руководством муфтия Фахретдинова 
решили объявить о закрытии ЦДУМ 
с целью спровоцировать выступления 
против советской власти. Уже по ходу 
следствия были добавлены обвинения 
в связях с эмигрантскими организаци-
ями японии, германии и Финляндии, 
что позволило использовать формули-
ровку «шпионско-диверсионная де-
ятельность» [1, 6].
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Аннотация

статья посвящена изучению жизни и творчества известного татарского ученого риза- 
этдина Фахретдинова. ризаэтдин Фахретдинов – автор большого количества научных тру-
дов по истории, культуре, религии. в 1923–1936 гг. он был муфтием Центрального Духовно-
го Управления мусульман россии. 
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Summary

The article is devoted to studying the life and creative activity of a well-known Tatar scientist 
R.Fakhretdinov. R.Fakhretdinov is the author of a considerable quantity of proceedings on history, 
culture, religions – mufti of the Central Spiritual Board of Muslims from 1926 to 1936.
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Board of Muslims.




