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В данном исследовании мы предприняли попытку исследовать 

продолжение суфийской традиции, идущей от Зайнуллы Расулева, в советское 

время на примере ряда татарских ишанов. Имеющиеся в нашем распоряжении 

данные неопровержимо свидетельствуют о том, что после смерти шейха З. 

Расулева в 1917 году его ветвь Накшбандия–Халидия не прервалась, а 

непрерывно продолжала существовать в течение всего советского периода в 

условиях жесткой антирелигиозной борьбы. Одна из линий, восходящая к З. 

Расулеву, включает в себя 3 ишанов: Баязида Хайруллина, Гарифуллу 

Гайнуллина и Камиля Бикмухаметова. 

Ишан Баязид Хайруллин получил иджазу от Зайнуллы Расулева. К 

сожалению, об обстоятельствах жизни Баязида Хайруллина известно немного: 

согласно свидетельствам людей, знавших его лично, Баязид ишан долгое время 

был кучером (извозчиком) у Зайнуллы Расулева. Примечателен такой факт: З. 

Расулев подарил своему мюриду богато украшенную повозку. В советский 

период в связи с началом преследования религиозной деятельности он с семьей 

перебирается в Дагестан и до конца жизни живет в Махачкале. Баязид ишан 

обладал большой духовной силой и совершал караматы, обладал способностью 

предсказания и целительства, был уважаем среди местных жителей. Похоронен 

в пригороде Махачкалы, на кладбище возле бывшего аула (ныне поселка) 

Тарки. До сих пор его могила является местом совершения зияратов.1 

Следующим в цепочке ишанов идет Гарифулла Гайнуллович 

Гайнуллин, уроженец деревни Аксу Буинского района Республики Татарстан, 

участник Первой мировой войны, Гражданской войны и Великой 

Отечественной войны, советский хаджи. Духовное сближение Гарифуллы 

                                                           
1 Интервью с З. Г. Мухаметзяновой (Гайнуллиной), М. Гаджиевым, февраль 2012 г. 



Гайнуллина с Баязидом Хайруллиным произошло в 1935 г., когда семья 

Гайнуллиных перебирается жить в Махачкалу. Конкретные обстоятельства 

получения иджазы, к сожалению, нам не известны, но не вызывает сомнений 

тот факт, что Гарифулла Гайнуллин следовал именно халидийской ветви 

тариката Накшбандия. Проживая с 1951 г. в Казани, Гарифулла ишан имел 

небольшое число мюридов в Казани и за ее пределами, проводил на квартире у 

дочери Зубаржат Мухаметзяновой сохбеты с исполнением коллективного 

громкого зикра. Сохбеты проводились регулярно, примерно раз в неделю, 

число участников коллективного зикра колебалось от 7 до 10 человек, а среди 

мюридов преобладали люди старшего возраста.2 

Среди других татарских мюридов Баязида ишана можно назвать 

Габдельханнана Сафиуллина, который также бежал в Махачкалу, спасаясь от 

репрессий. Г. Сафиуллин стал мюридом Баязида ишана в 1930 – 1932 гг., а 

после переезда в Казань он собирал у себя последователей в своем доме в пос. 

Борисково вплоть до смерти (умер в 1973 г.). З. Мухаметзянова отмечает, что 

однажды ее отцу приснился сон, как будто они поделили Казань на две части и 

Габдельханнан Сафиуллин пытается войти на половину Гарифуллы ишана, а 

тот его не пускает.3 

Далее Гарифулла ишан передает иджазу своему мюриду из Буинска, 

Камилю Шакиржановичу Бикмухаметову. Однако в Буинске практика 

Накшбандии-Халидии, прежде всего совершение коллективного громкого 

зикра, не получает распространения,4 что связано с историческими условиями: 

на закате советской эпохи и в первые годы новой России число практикующих 

верующих в нашем регионе находилось на крайне низком уровне, ушло 

поколение людей, получивших религиозное образование в старых медресе, а им 

                                                           
2 Интервью с З. Г. Мухаметзяновой (Гайнуллиной), г. Казань, февраль 2012 г. 

3 Миннуллин И.Р., Минвалеев А.М. Суфизм в советском Татарстане: к постановке проблемы // Гасырлар авазы 

= Эхо веков. – 2007. – № 1. 

4 Интервью с Х. Ш. Заляловой (Бикмухаметовой) и Т. К. Бикмухаметовой, г. Буинск, март 2012 г. 

 



на смену пришли люди, связанные с домашними традициями скрытого 

бытования ислама – такие мусульмане были плохо знакомы с суфийской 

практикой и даже могли и не слышать ничего о тасавуфе, а активных 

проповедников суфийского пути к этому моменту в Среднем Поволжье почти 

не осталось. 

Еще один мюрид З. Расулева – указной мулла Гатаулла Габбасов – жил 

в дер. Таш-Чищма Атнинского района, но сохранившихся сведений о его 

деятельности очень мало, кроме того, что один из его мюридов Маннаф жил в 

дер. Большая Атня.5 

Подводя предварительный итог исследованию, необходимо отметить, что 

и в условиях преследования религиозной деятельности в советский период 

ишаны играли важную роль в продолжении духовной традиции тасавуфа, в том 

числе ветви Накшбандия-Халидия, представленной в Волго-Уральском регионе 

последователями шейха Зайнуллы Расулева. Изучение деятельности ишанов 

советского периода, на наш взгляд, является весьма перспективным 

направлением, раскрывающим неизвестные стороны суфийской практики. 

                                                           
5 Интервью с Г. Г. Габбасовой, дер. Тащ-Чищма Атнинского района РТ, август 2012 г. 


