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В статье рассмотрены вопросы расселения татарского дворянского рода Те-

регуловых, приведены сведения об известных представителях рода в разные исто-

рические периоды и в различных уголках нашей страны. Показана история засе-

ления исторического Тифлиса мусульманами, поволжскими татарами, представи-

телями рода Терегуловых. Актуализирована проблема статистического учета 

азербайджанцев, называвшихся в период Российской империи «кавказскими тата-

рами», и поволжских татар. Изложена история Тифлисской суннитской мечети. 

Рассмотрены аспекты назначения на должность военного муллы Кавказской ар-

мии в период Первой мировой войны имама Тифлисской городской суннитской 

мечети Невмана (Наумана) Рахметулловича Терегулова. Приведены сведения о 

его поощрениях на новом месте службы орденами Российской империи и послед-

ние встречающиеся в исторической литературе данные о нем. Также приведена 

трагическая информация о его сыне – Исмаиле Невмановиче Терегулове, расстре-

лянном в годы сталинского террора. 
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Терегуловы – известный татарский дворянский род, представители 

которого первоначально проживали в Тамбовской, Саратовской и Уфим-

ской губерниях Российской империи. Позже Терегуловы расселились по 

всей стране. «Во второй половине XVII в. упоминаются темниковские 

мурзы Акбулат Ишмакаев сын Терегулов, Сафар Теняшев (Теребердеев) 

сын Терегулов с сыном Ибрагимом. К 1713 г. у Ибрагима Сафарова сына 

Терегулова в д. Средний Елюзань Пензенского уезда имелось четыре дво-

ра крепостных крестьян. В 1716 г. упоминается ротмистр Досай Ибраги-

мов сын Терегулов, у которого в д. Сюндюково имелось 12 душ крепост-

ных крестьян. Калимулла Баширов сын Терегулов в 1816 г. вступил в 
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службу канцеляристом Оренбургской межевой конторы, в 1820 г. получил 

чин коллежского регистратора, в 1824 г. – губернского секретаря» [3, 

с.250–251]. В Казани хорошо известно имя выпускника медицинского фа-

культета Казанского императорского университета, доктора медицинских 

наук Абубекира Терегулова; в Тифлисе и Баку – потомков Ибрагима и Ха-

сана Терегуловых. Широкую известность получили Ханафи – азербай-

джанский оперный певец, Малейка – супруга основоположника классиче-

ской азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова, Бадигюлджамал – 

жена азербайджанского певца Абдул-Муслима Магомаева и бабушка со-

ветского певца Муслима Магомаева и многие другие. К «тифлисским Те-

регуловым» принадлежал и поволжский татарин Невман (Науман) Рахме-

туллович Терегулов. 

Интересна и сама история появления поволжских татар в Тифлисе в 

целом и Терегуловых в частности. Первые мусульмане в Тбилиси появля-

ются еще в VIII в., когда город входит в состав Арабского халифата. С 

этого периода в преимущественно христианском городе всегда существо-

вала мусульманская община. Абсолютное их большинство составляли 

азербайджанцы, которых до 1917 г. называли и фиксировали в документах 

как «азербайджанские татары», «кавказские татары» или просто «татары». 

Это, конечно же, создает для современных исследователей определенные 

трудности в плане этнического их разграничения с поволжскими татара-

ми. Кстати, сами грузины по сей день в разговорном языке продолжают 

именовать азербайджанцев «татребо», то есть «татары». 

Согласно статистическим данным, в 1817 г. «татар» в Тбилиси про-

живало 300 человек, что составляло 2% от общего состава городских жи-

телей. В 1864 г. – 1000 человек (1,5% соответственно); в 1876 г. – 2200 че-

ловек (2,3%); в 1899 г. – 3000 человек (1,7%) [2, с.29]. 

Определенную помощь в этом вопросе могли бы оказать конфессио-

нальные данные, так как большинство азербайджанцев составляли шииты, 

а поволжские татары в Тбилиси в абсолютном выражении являлись сун-

нитами. В 1866 г. в Тбилиси размещалось 34 дыма мусульман-суннитов 

(109 человек), у которых была своя мечеть. В 1896 г. приход суннитской 

мечети насчитывал уже 107 дымов (500 человек), в 1905 г. – 144 дыма (600 

человек). Для 1860-х гг. данные цифры соответствовали преимущественно 

поволжским татарам, но для 1870-х гг. в учетных документах начинают 

фиксироваться турки (1876 г. – 100 человек), лезгины (1876 г. – 37 человек 

мужского пола, 1899 г. – 363 человека, а в 1901 г. уже 667 человек обоего 

пола) [2, с.38]. Таким образом, вопрос о численном составе поволжских 

татар в Тбилиси нуждается в дальнейшей проработке. 

В исторической литературе отмечается, что поволжские татары в 

Тбилиси были выходцами из Кузнецкого уезда Саратовской губернии, 

Темниковского уезда Тамбовской губернии и Пензенской губернии, что 

соответствует коренным селам современных татар-мишарей. Известно, 
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что в 1860-е гг. часть поволжских татар «секты сунни» служила ямщиками 

на Цалканской почтовой станции Военно-Грузинской дороги [2, с.38].  

Основоположник тифлисской династии Терегуловых – Сафар (Сафа-

рага) Терегулов после двадцатилетней военной службы на Кавказе в ин-

женерном подразделении вместе с семьей (жена, два сына – Гасан и Ибра-

гим, дочь – Фатима) в 1845 г. переехал в Тифлис. Гасан Терегулов (1835–

1911) был просветителем, общественным деятелем. В 1880 г. он вместе с 

братом Ибрагимом открыл в Тифлисе русско-татарскую школу. Руководил 

суннитской мечетью в Тифлисе. Оба брата занимались благотворительно-

стью [10]. 

 

 

Почтовая карточка «Тифлис. Татарская мечеть и мост на майдан».  

Начало XX в. 

 

Эта суннитская мечеть сохранилась до наших дней и является един-

ственным действующим мусульманским культовым заведением столицы 

Грузии после разрушения в начале 1950-х гг. шиитской мечети. Суннит-

ская мечеть построили в 1723–1735 гг., когда г. Тбилиси был захвачен 

Османской империей. В 1740 г. она была разрушена уже захватившими 

город персами, и на ее месте была построена новая шиитская мечеть. В 

1851–1864 гг. мечеть как суннитское культовое заведение восстанавлива-

ется по проекту итальянского архитектора Джованни Скудиери (1817–

1851) и принимает тот вид, который ей свойственен сейчас. В 1895 г. на 

средства азербайджанского миллионера и мецената З.Т. Тагиева (1823–

1924) мечеть повторно ремонтируется с изменением ее восточной части. 
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Последняя реставрация мечети была произведена уже в наше время, в 

1998 г. [9, с.122–125].  

Как это часто бывало в Российской империи, должность имам-хатыба 

– руководителя мечети – передавалась из поколения в поколение внутри 

одной семьи или рода. Вот и в Тифлисской суннитской мечети в начале 

XX в. имамом продолжал служить представитель рода Терегуловых – 

Невман (Науман) Рахметуллович.  

С началом Первой мировой войны в стране остро встает вопрос о 

назначении в действующую армию представителей мусульманского воен-

ного духовенства. По инициативе мусульманской фракции 4-й Государ-

ственной думы с 6 по 10 декабря 1914 г. в Петрограде проходил Всерос-

сийский съезд представителей мусульманских обществ. Здесь был рас-

смотрен и вопрос о посылке мулл в действующую армию. Было принято 

следующее заключение: ходатайствовать о посылке по одному мулле в 

каждую дивизию [1, с.164–165]. 

В рассмотренных нами материалах Российского государственного ис-

торического архива (РГИА) о назначении мусульманских военных свя-

щеннослужителей на фронт есть информация и о Н.Р. Терегулове. 12 июня 

1915 г. исполняющий должность мобилизационного отдела Главного 

управления Генерального штаба за №15147 сообщал директору Департа-

мента духовных дел МВД, что «главнокомандующий Кавказской армией 

ходатайствует о назначении в означенную армию магометанским муллой 

приходского муллу Тифлисской городской Суннитской мечети Невмана 

Рахметулловича Терегулова» [8, л.120]. Вопрос был решен уже к августу. 

1 августа 1915 г. за №391 канцелярия Наместника его императорского ве-

личества на Кавказе под грифами «Спешно. Секретно» уведомила Депар-

тамент духовных дел МВД, что «в Кавказскую действующую армию 

назначен военным муллою приходской мулла Тифлисской городской сун-

нитской мечети Невман Терегулов» [8, л.124]. 

За свою «отлично-усердную службу» на этой должности мулла штаба 

Кавказской армии Науман Терегулов был награжден императором орде-

ном Св. Станислава 3-й степени [6, с.343], а позже – 11 октября 1916 г. и 

орденом Св. Анны 3-й степени [5, с.532].  

Последние данные, которые пока удалось обнаружить о Невмане Те-

регулове, относятся к маю 1917 г. 26 мая к исполнительному комитету 

Всероссийского мусульманского съезда обратились делегаты от солдат-

мусульман 2-го Туркестанского корпуса с ходатайством о смене военного 

имама Кавказской армии Н. Терегулова [4, с.188]. 

Еще одна косвенная информация, имеющая отношение к Невману 

Терегулову, касается его сына. Исмаил Невманович Терегулов родился в 

1901 г. в Тбилиси. Происходил из духовного сословия. Член ВКП(б) с 

1926 г. До 1937 г. работал директором Борчалинского хлопкового завода. 
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3 декабря 1937 г. был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества 

за то, что «являлся активным участником а/с (антисоветской. – Х.А.) орга-

низации правых, вел диверсионно-вредительскую работу и принимал 

непосредственное участие в подготовке теракта против секретаря ЦК 

КП(б) Грузии Берия». Расстрелян 11 декабря 1937 г. [7]. 

Вопросы о жизни и деятельности Н.Р. Терегулова, которые требуют 

дальнейших исследований, на наш взгляд, следующие: степень его род-

ства с тифлисской династией Гасана и Ибрагима Терегуловых, полученное 

образование и дата начала службы имамом городской суннитской мечети, 

судьба после 1917 г. 
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The issues of settlement of the famous Tatar noble family of the Teregulovs are 

considered. The information about the famous representatives of the genus in different 

historical periods and in different parts of our country is given. The history of the set-

tlement of historical Tiflis by Muslims, Volga Tatars, representatives of the Teregulov 

family is shown. The problem of statistical accounting of Azerbaijanis, who were called 

“Caucasian Tatars” during the period of the Russian Empire, and Volga Tatars is actual-

ized. The history of the Tiflis Sunni mosque is described. The aspects of the appoint-

ment of the imam of the Tiflis city Sunni mosque Nevman (Nauman) Rakhmetullovich 

Teregulov to the post of military mullah of the Caucasian Army during the First World 

War are considered. The information about his promotions at the new place of service 

by the orders of the Russian Empire and the latest information about him found in the 

historical literature is given. There is also tragic information about his son, Ismail 

Nevmanovich Teregulov, who was shot during the years of Stalin's terror. 

Keywords: Teregulov family, Tiflis Tatars, Tiflis Sunni mosque, military mullah, 

Caucasian Army, Nevman (Nauman) Rakhmetullovich Teregulov. 
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