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Захоронения выдающихся предпринимателей Хусаиновых 

всегда привлекают внимание и вызывают интерес исследователей и 
историков. Актуальность темы исследования обусловлена не только 
научным интересом, но и общественной значимостью защиты и 
сохранения исторической памяти. Выдающиеся предприниматели 
России входят в историческое наследие страны и играют важную роль 
в формировании ее экономической и социальной структуры. Их 
захоронения являются неотъемлемой частью исторического наследия 
и отражают исторические изменения, происходившие в обществе. 
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В 1745 г. в 18 верстах от Оренбурга 
появилась Сеитова слобода (с 1784 г. Сеитов 
посад, совр. с. Татарская Каргала) – 
поселение казанских торговых татар, 
крупный торговый и ремесленный центр. 
Именно оттуда и вышли купцы Хусаиновы. 
Основатель фамилии купец Хусаин 
Губайдуллин вел успешную торговлю со 
Средней Азией, занимался 
благотворительностью. Однако к концу 
жизни он совсем разорился. Его сыновьям с 
детских лет пришлось взять на себя заботу 
о семье. Они пасли скот, занимались 
мелочной торговлей, продавали саманные 
кирпичи, шкурки сусликов (старший, 
Ахмед-бай на всю жизнь получил 
прозвище «Суслик») и своим тяжелым 
трудом смогли собрать первоначальный 
капитал. В дальнейшем братья 
разделились – Махмуд остался в 
Оренбурге, Ахмед уехал в Казань, а Гани 
перебрался в Казалинск (совр. Кзыл-Орда). 
Так была выстроена крепкая торговая цепь. 
Ежегодно весной торговые агенты 
Хусаиновых закупали десятки тысяч голов 
скота в степях Казахстана и перегоняли их 
на выпасы, расположенные в 
Оренбургской губернии. По осени скот 
перегонялся с этих участков на бойню в 
Оренбург, далее шел на 
перерабатывающие предприятия, а затем в 
виде отдельных продуктов: мяса, сала, 
шкур, овчин, шерсти, кишок, поступал на 
крупнейшие ярмарки Нижнего Новгорода, 
Москвы, Казани и даже на рынки Западной 
Европы. 

Конец XIX – начало ХХ вв. – это время 
значимых общественно-культурных 
преобразований в татарском обществе, 
инициатором которых практически всегда 
являлись прогрессивные представители 
татарской буржуазии, в частности братья 
Хусаиновы. Их деятельность в этой сфере 
имела большой резонанс, постоянно 
находилась в центре внимания 
общественности. Именно поэтому многие 
татарские периодические издания 
старались как можно полнее освещать 

события, связанные с их именами. Так, 
газеты «Нур», «Йолдыз», «Вакыт», 
«Тормыш» приветствовали «устремления 
братьев делиться своими богатствами на 
благо общества» и тем самым 
способствовать его прогрессу. 
Строительство школ, больниц, библиотек, 
помощь ученикам и преподавателям они 
считали высшей формой 
благотворительности. И даже после смерти 
братьев регулярно печатались статьи, 
посвященные претворению в жизнь 
завещаний Ахмета и Махмуда Хусаиновых, 
по которым достаточно большая часть их 
капитала была отписана на 
благотворительные цели. Завещание А. 
Хусаинова – это, пожалуй, 
беспрецедентный факт в истории 
татарского народа. Согласно этому 
документу около полумиллиона рублей 
было завещано на оказание помощи и 
поддержки нуждающимся татарам-
мусульманам России[1]. Существует 
информация о том, что Г. Хусаинов 
выразил свое желание передать часть 
своего состояния на благотворительность 
после смерти. Однако, так как он не успел 
правильно оформить документы, его 
наследники проигнорировали его устную 
волю и не передали никаких денежных 
средств для нужд татар России. Этот факт 
широко обсуждался на страницах 
татарских периодических изданий.  

Важно отметить, что до сих пор 
история Хусаиновых не была должным 
образом изучена в науке из-за отсутствия 
комплексного исследования, 
посвященного этой конкретной теме. 
Однако есть некоторые краткие 
упоминания о жизни и деятельности 
Хусаиновых, чаще всего в контексте 
изучения определенных проблем из 
истории татарского народа. После сбора и 
анализа основной информации можно 
сказать, что она является противоречивой, 
что связано с её слабой изученностью. 
Габдулгани и Махмуд Хусаиновы 
осуществляли активную общественную 
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 деятельность в Оренбурге. Дома братьев 
часто становились местом проведения 
собраний и совещаний передовой 
татарской интеллигенции и буржуазии. Г. 
Хусаинов был признан лидером 
джадидского движения, его дом часто 
называли «штабом джадидизма». 
Джадидизм представляет собой 
модернистское-реформаторское движение 
мусульман за обновление исламской 
культуры. 

Особое внимание Хусаиновы 
уделяли благотворительности. В 
обязательном порядке они выплачивали 
обязательный ежегодный налог со своего 
собственного дохода (закят) на нужды 
татар-мусульман. Благодаря этому, 
средства, вложенные братьями, стали 
надежным источником финансирования 
ряда благотворительных акций в 
Оренбурге. Особенно ценными они 
оказались в суровых условиях засухи, без 
урожая, голода, эпидемий, которые 
периодически обрушивались на 
территорию Российской империи. Так, в 
1880 г. во время голода в Казалинске Г. 
Хусаинов специально сдерживал цены на 
хлеб на рынках города и всего региона, 
продавая десятки тысяч пудов муки из 
своих амбаров по старой, т.е. по более 
низкой цене[5, 367].  

Г. Хусаинов внес большой вклад в 
развитие начального мусульманского 
образования. Начальные школы были 
учреждены во многих селах и деревнях 
Оренбургской губернии. В период с 1897 
по 1902 гг. благодаря ему было открыто 
около 100 новометодных учебных 
заведений, более 20 женских школ. Г. 
Хусаинов практически лично следил за 
качеством и контролировал результаты 
преподавания в этих мектебе, чтобы 
обеспечить свои школы 
квалифицированными преподавателями. 
Поэтому именно с его именем связано 
появление абсолютно нового для 
татарского общества явления – 
трехмесячных учительских курсов. Стоит 
отметить заслугу Хусаиновых в развитии 

женского образования. Г. Хусаинов часто 
посещал женские школы, присутствовал на 
экзаменах, жертвовал деньги на их 
финансирование. Также известно, что 
планируя открыть женскую школу, он 
приобрел в Сеитовском посаде на 
территории 9-го прихода дом за 400 руб., 
где впоследствии ежегодно получали 
образование 35–40 татарских девушек. 

Благотворительная деятельность 
братьев имела продолжение и после их 
смерти. В своих духовных завещаниях они 
практически сформулировали 
долгосрочную программу материального 
обеспечения религиозного и светского 
образования татар-мусульман России. Так, 
в феврале 1902 г. был составлен 
окончательный вариант завещания Г. 
Хусаинова, согласно которому часть 
средств направлялась на 
благотворительные цели, но это так и не 
было реализовано наследниками купца. По 
своим масштабам, размерам оставленных 
капиталов завещание А. Хусаинова стало 
уникальным явлением для мира татар-
мусульман России. Но обеспокоенное 
политической активностью татар-
мусульман в период революционных 
событий 1905–1907 гг. царское 
правительство с подозрением относилось к 
любым проявлениям общественной 
активности, в том числе и в сфере 
благотворительности. После смерти 
братьев М. Хусаинов стал главным 
наследником капиталов и продолжил 
семейную благотворительную 
деятельность. Он скончался 10 августа 1910 
г. в Оренбурге. Незадолго до этого, а 
именно 3 августа 1910 г., было оформлено 
и его завещание, в котором он оставил на 
благотворительность значительные 
денежные средства и имущество. Однако 
последняя воля Махмуда, так же как и у 
Габдулгани, не была реализована должным 
образом и в полном объеме.  

Следовательно, в XIX–XX веках 
татарская буржуазия разработала 
эффективную систему финансирования 
национальных потребностей. Основным ее 
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 содержанием стали элементы 
традиционной благотворительности, 
специальная благотворительная 
организация социального обеспечения 
широких слоев населения и 
попечительство приходов татар-
мусульман, что обеспечивало стабильное 
финансирование мечетей и 
мусульманского духовенства, а также 
функционирование и реформирование 
конфессиональных учебных заведений 
(мектебе и медресе). Торгово-
предпринимательская, общественная, 
благотворительная и просветительская 
деятельность купцов является яркими 
страницами истории татарского народа. В 
одном из районов города Оренбурга есть 
улица, названная в честь Хусаиновых.  

В своей благотворительной 
деятельности братья Хусаиновы особое 
внимание уделяли финансированию 
строительства религиозных сооружений - 
мечетей и православных храмов. Большая 
часть средств направлялась для 
удовлетворения религиозных 
потребностей татар-мусульман. 
Определенная часть финансирования 
строительства религиозных сооружений 
покрывалась средствами выплачиваемого 
братьями закята. В 1898 г. Г. Хусаинов 
пожертвовал на строительство мечети 200 
руб. из закята. А. Хусаинов в 1896–1906 гг. 
финансировал строительство около 20 
мечетей стоимостью более 3000 руб. каждая 
в Оренбурге и Оренбургской губернии[5, 
367].  

Правительственным указом от 1874 г. 
мусульманские образовательные 
учреждения, такие как мектебе и медресе, 
разрешалось открывать лишь при мечетях. 
Поэтому вместе с активным 
финансированием строительства 
подобных религиозных сооружений, при 
них были открыты учебные заведения для 
детей татар-мусульман. Так, 17 декабря 
1890 г. А. Хусаинов через брата Махмута 
подал прошение в Оренбургскую 
городскую управу с целью построить 
«каменную мечеть … в первой части города 

Оренбурга». После долгого рассмотрения 
и обсуждения ходатайства купца в 
Городской управе, разрешение было 
получено 4 марта 1892 г. Занятия в учебном 
заведении, известном как медресе 
«Хусаиния» проводились уже с 1889 г. Оно 
было хорошо обустроено и находилось в 
центре Оренбурга.  

Совместно с братьями Ахмед-бай 
активно строил мечети в разных регионах 
России, прикрепляя к ним хорошо 
оборудованные здания для медресе. 
Однако благодетели были против 
бездельничества, считая, что их средства 
должны стимулировать людей к 
самостоятельным и активным действиям. В 
истории остался факт о том, как однажды 
имам построенной Ахмед-баем мечети 
пожаловался на бедность и плохое 
состояние ее внутреннего убранства. Тогда 
купец ответил просителю открыто и ясно: 
"Мечеть построена - отлично. Пусть теперь 
сельские женщины вышивают полотна, 
ковры и украшают мечеть внутри. Я не 
такой жадный человек, чтобы сам 
совершать все богоугодные дела. Ты сам 
поставь ограду мечети, хазрат ... Я боюсь, 
что если я все сделаю один, ты придешь ко 
мне и скажешь: «Бай абзый (богатый), 
помолись вместо нас". 

В Оренбурге Хусаиновы оставили 
плоды своей деятельности, особенно в 
архитектурных сооружениях. В 
историческом центре города на 
пересечении улиц Кирова и Бурзянцева до 
сих пор существуют здания соборной 
мечети и медресе "Хусаиния". Комплекс 
"Хусаиния" был построен с 1892 года 
(начало строительства мечети) по 1906 год 
(окончание строительства медресе). В 
медресе работали и учились известные 
татарские интеллектуалы, такие как 
Джамал Валиди, Гайса Еникеев, Сагит 
Рамеев, Мирхайдар Файзи, Муса Джалиль 
и многие другие. С 1960-х гг. и по 2022 г. в 
здании бывшего медресе находился 
агрономический факультет 
Оренбургского государственного 
аграрного университета. Медресе 
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 сохранилось почти в первоначальном виде 
за исключением отсутствия башенки с 
луковичной главкой. В мечети вернулись к 
богослужению с 1992 г. Ее необычная 
форма, асимметричное строительство 
больше напоминают западную церковь, 
возведенную в восточном стиле, чем 
обычную мечеть. Такой необычный 
внешний вид был обусловлен нарушением 
строительных норм, действовавших в XIX в. 
– мечети должны были строиться только на 
площадях, а не во дворах. Поэтому здание 
было построено "без малейшего выступа на 
улицу", чтобы максимально избежать 
привязки к мечети. 

На Парковом проспекте, 24 
сохраняется большая усадьба Хусаиновых, 
которая сейчас является зданием 
городского музея, в котором планируется 
создание музея купечества. Первоначально 
усадьба строилась Абдулгани (Гани) 
Хусаиновым, но в связи с его смертью в 1902 
г. оно было достроено и позднее 
использовалось Махмудом Хусаиновым. 
Хусаиновы также являлись владельцами 
одной из самых престижных гостиниц в 
Оренбурге – "Американской". Её 
строительством занялся Махмуд Галиевич 
Хусаинов в 1901 г. Располагалась она на 
углу улиц Гостинодворской и Введенской, 
ныне на современных улицах Кирова и 9 
Января. Здание отличал необычный облик: 
архитекторы выбрали стиль эклектика. В 
советское время был изменен внешний 
архитектурный облик здания – оно было 
надстроено до трех этажей. В 
«Путеводителе-справочнике по Оренбургу 
и Ташкентской железной дороге …» за 1908 
г. сохранились данные о стоимости и 
качестве гостиничных фондов города. 
Судя по нему, номер в «Американской» 
гостинице обходился от 1 руб. 50 коп. и 
выше. Это была высокая цена по городу для 
подобных заведений[4, 106]. Эта гостиница 
была одной из немногих «первоклассных» 
гостиниц в Оренбурге. В ней даже был 
создан «дамский салонный оркестр». В 1918 
– 2022 гг. в здании располагалось 

управление ФСБ России по Оренбургской 
области. 

Типография товарищества 
«Каримов, Хусаинов и К°» располагалась 
на Перовской улице, в настоящее время 
известная как ул. Пролетарская, 18. 
Изначально на этом месте находились дом 
и типография Ивана Ивановича 
Евфимовского-Мировицкого, основателя и 
издателя первой частной газеты 
«Оренбургский Листок» (1876-1906 гг.) 
После его смерти 7 мая 1905 г., 
«Оренбургский Листок» просуществовал 
до февраля 1906 г. и был закрыт. 
Типография была куплена Каримовым и 
включена в товарищество печатного дела 
«Каримов, Хусаинов и Ко», являвшегося 
одним из лучших издательско-
полиграфических предприятий 
Оренбурга того времени, где печатали 
русские и татарские периодические 
издания. В советское время здание 
типографии приспособили под жилье. 
Сегодня здесь располагаются офисные 
помещения. Исторический дом занесён в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве памятника 
регионального значения. 

Итак, благотворительная 
деятельность братьев Хусаиновых была 
особенно значима в строительстве 
религиозных сооружений, удовлетворение 
религиозных потребностей татар и 
развитии образования в регионах России. 
Их труды представляют важный 
исторический контекст в формировании 
религиозной и культурной среды региона. 
Сохранение объектов архитектурного 
наследия купцов Хусаиновых играет 
важную роль в историческом и культурном 
развитии общества. Предприниматели 
сделали значительный вклад в развитие 
региона и смогли оставить о себе след в 
виде памятников культуры, здания 
которых до сих пор вызывают восхищение 
и удивление. Данные объекты являются 
свидетельством благотворительной и 
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 просветительской деятельности, 
осуществлявшейся братьями Хусаиновыми 
для процветания и развития города.  

Помимо вышеуказанных 
памятников архитектуры, их дополняет 
ансамбль семейного захоронения Махмуда 
Мухаммед-Галиевича Хусаинова (1845-
1910) и его жены Биби-Мафтухи (1869-
1906), дочери Фазлуллы Акалаева, в южной 
части мусульманского кладбища, 
функционировавшего с 1894 г. до начала 
1980-х гг., содержащее захоронения 
виднейших мусульманских купцов и 
общественных деятелей Оренбурга – 
братьев Абдулгани (Гани) и Махмуда 
Хусаиновых, Шакира Рамеева, Габайдуллы 
Камалова, Магдия Девишева, Нургалея 
Габайдуллина и многих других, несмотря 
на то, что пришло в значительное 
запустение в конце XX в., является 
ценнейшим эпиграфическим, 
архитектурным и археологическим 
объектом города Оренбурга. Находясь вне 
границ исторического поселения город 
Оренбург, старое городское 
мусульманское кладбище, тем не менее, 
является важным для истории города 
фрагментом градостроительной среды. 
Кроме того оно является частью 
выявленного объекта культурного 
наследия «Мемориальный комплекс 
памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (г. Оренбург): «Братские 
могилы советских воинов, умерших в 
госпиталях г. Оренбурга от ран в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. (на территории православного 
кладбища); «Мемориальная аллея с 
центральной стелой и вечным огнем»; 
«Памятный знак «Оренбург – Фронту»; 
«Воинские захоронения» (на территории 
мусульманского кладбища)» (г. Оренбург, 
пр. Победы).  

Ансамбль семейного захоронения 
Махмуда и Биби-Мафтухи Хусаиновых 
является объектом культурного наследия с 
марта 2023 г. Объект расположен недалеко 
от въездных ворот кладбища, справа от его 
центральной аллеи и представляет собой 

комплекс из двух могил, ориентированных 
по линии юго-запад – северо-восток. 
Каждая из могил, представленных 
земляной могильной насыпью и 
надмогильной каменной стелой, 
представляет собой значительную 
мемориальную, художественную и 
историко-культурную ценность. Объект 
культурного наследия «Могила купца 1 
гильдии, известного татарского мецената и 
просветителя Махмуда Мухаммед-
Галиевича Хусаинова (1845-1910) и его 
жены», расположенный по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, 
проспект Победы (старое городское 
мусульманское кладбище), представляет 
собой образец единого комплекса 
мусульманского семейного захоронения 
начала XX в. Особую ценность 
представляют парные надмогильные стелы 
Махмуда и Биби-Мафтухи Хусаиновых. 
Прямоугольные с заостренными 
навершиями надмогильные стелы начала 
XX в. из полированного черного мрамора, 
украшенные резьбой, с высеченными 
надписями на татарском языке арабскими 
буквами, являются образцами 
монументального искусства и татарской 
эпиграфики начала XX ст. 

Объект является местом захоронения 
Махмуда Мухаммед-Галиевича Хусаинова 
(1845-1910) – одного из самых известных 
мусульманских купцов и общественных 
деятелей Оренбурга конца XIX – начала XX 
вв. Махмуд Хусаинов, как и два его старших 
брата Ахмед (1837-1906) и Абдулгани 
(Гани) (1839-1902), был одной из ключевых 
фигур оренбургской торговли и политики 
конца XIX – начала XX вв., являясь гласным 
Оренбургской городской Думы с 1892 по 
1910 гг. На протяжении всей своей жизни 
он был одним из главных выразителей 
интересов мусульман Оренбуржья, 
меценатом и просветителем, вложившим 
огромные личные средства в развитие 
мусульманского образования и культуры 
Оренбургской губернии и сопредельных 
территорий.  
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 Мусульманское кладбище 
территориально и исторически связано с 
православным кладбищем, участок под 
которое был отведен в 1915 г. на месте 
бывших сенных кард, напротив уже 20 лет 
как функционировавшего мусульманского 
некрополя. Кладбища отделены друг от 
друга проспектом Победы (до 1985 г. – ул. 
Челябинской, а во времена возникновения 
кладбищ дорогой, именовавшейся сначала 
Уфимской, а затем Сакмарским трактом) и, 
как утверждают старожилы, в середине XX 
в. совместно иронично именовались 
«Куликовым полем» (т.е. «татары» 
напротив «русских»). В первые 
десятилетия кладбища, пришедшиеся на 
предреволюционное время, на нем были 
похоронены виднейшие представители 
мусульман Оренбурга – купцы, меценаты, 
общественные деятели, 
священнослужители, среди которых 
братья купцы и просветители Абдулгани 
(Гани) и Махмуд Хусаиновы, 
золотопромышленник и меценат 
Мухаммадшакир (Шакир) Рамеев, купцы 
Габайдулла Камалов (предположительно 
покоится в семейном захоронении, 
обнесенным каменной оградой, 
выполненной в стиле модерн), Магдий 
Девишев, Нургалей Габайдуллин и многие 
другие[2, 41]. Мусульманское кладбище, 
которое в советское время рассматривалось 
как часть городского кладбища на улице 
Челябинской, в отличие от официально 
закрытой после 1953 г. христианской части, 
активно использовалось в 1970-е гг., судя по 
наличию большого количества 
захоронений этого времени. Прекращение 
захоронений на мусульманском кладбище, 
вероятно, относится к началу 80-х гг. XX в. 
В настоящее время мусульманское 
кладбище не благоустроено, не разделено 
на кварталы, имеет только одну 
центральную аллею без дорожного 
покрытия; не охраняется[3, л.2]. 

Таким образом, охрана объектов 
культурного наследия купцов Хусаиновых 
является неотъемлемой частью сохранения 
исторической памяти и культурных 

ценностей. Эти сооружения не только 
отражают важнейший вклад 
предпринимателей прошлого, но и служат 
вдохновением для будущих поколений и 
ценным ресурсом для развития общества. 
Вклад предпринимателей в развитие 
России, города Оренбурга доказан. 
«Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается», - гласит ч. 3 
статьи 671 Конституции РФ. До внесения 
изменений этой нормы в Основном законе 
не было. В статье 671 также появляется 
новая ч. 2, где сказано, что Россия 
объединена тысячелетней историей и 
сохраняет память предков, «передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство». 
Дома, здания, ансамбли активно 
становятся памятниками архитектуры. 
Однако, мы не знаем, где находятся могилы 
выдающихся предпринимателей 
прошлого, многие кладбища были 
уничтожены временем. Все захоронения 
выдающихся купцов, предпринимателей, 
меценатов России должны получить статус 
памятников истории и культуры, 
поскольку могилы – это денотаты 
идентичности. 

История великих 
предпринимателей Хусаиновых до сих пор 
не изучена в науке из-за отсутствия 
комплексного исследования, 
посвященного этой конкретной теме. 
Однако есть некоторые краткие 
упоминания о жизни и деятельности 
Хусаиновых, чаще всего в контексте 
изучения определенных проблем из 
истории татарского народа. Торгово-
предпринимательская, общественная, 
благотворительная и просветительская 
деятельность купцов является яркими 
страницами истории татарского народа. 
Благотворительная деятельность братьев 
Хусаиновых имела значительный вклад в 
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 строительстве религиозных сооружений, 
удовлетворении религиозных 
потребностей татар и развитии 
образования в регионах России. Их усилия 
представляют важный исторический 
контекст в формировании религиозной и 
культурной среды региона. Охрана 
объектов культурного наследия купцов 
Хусаиновых является неотъемлемой 
частью сохранения исторической памяти и 
культурных ценностей. Эти сооружения не 
только отражают важнейший вклад 
предпринимателей прошлого, но и служат 
вдохновением для будущих поколений и 
ценным ресурсом для развития общества. 
Дома, здания, ансамбли активно 
становятся памятниками архитектуры. 
Однако, мы не знаем где находятся могилы 
выдающихся предпринимателей 
прошлого, многие кладбища были 
уничтожены временем. Все аналогичные 
захоронения должны получить статус 

памятника истории и культуры, поскольку 
они являются денотатами идентичности. 
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BURNINGS OF OUTSTANDING ENTREPRENEURSHIP OF 
RUSSIA AS HISTORICAL MONUMENTS AND DENOTATS OF 
IDENTITY (BASED ON THE EXAMPLE OF THE KHUSAINOV 
MERCHANT DYNASTY) 
 

 

Glukhova D.A., Overwhelmed by A.P., Rubin V.A., Suleymanova 
N.R. 

 
The burial places of outstanding entrepreneurs, the Khusainovs, 

always attract attention and arouse the interest of researchers and 
historians. The relevance of the research topic is due not only to scientific 
interest, but also to the social significance of protecting and preserving 
historical memory. Outstanding entrepreneurs of Russia are part of the 
country's historical heritage and play an important role in the formation of 
its economic and social structure. Their burials are an integral part of the 
historical heritage and reflect the historical changes that took place in 
society. 
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