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ВЛАСТЬ В ЛАИШЕВСКОМ УЕЗДЕ МЕЖДУ  
ФЕВРАЛЕМ И ОКТЯБРЕМ

Миронова Е. В., кандидат исторических наук

POWER IN LAISHEVSKY DISTRICT BETWEEN  
FEBRUARY AND OCTOBER

Mironova E. V.

К началу Февральской революции 
казанским губернатором был Петр 
Михайлович Боярский (1870–1944). 
2 марта он рассылает циркуляры 
во все города и земства губернии 
с просьбой сохранять спокойствие 
и усиленно работать. После чего ор-
ганы власти в Казанской губернии 
меняют курс с противодействия ре-
волюции на ее поддержку. 3 марта 
Казанская городская дума и команду-
ющий Сандецкий признали Времен-
ный комитет Государственной думы, 
затем последовала череда телеграмм 
с поздравлениями новой власти от 
других правительственных и обще-
ственных организаций.

Временное правительство, в свою 
очередь, не желало сохранять преж-
нюю власть. 6 марта телеграмма-
ми было сообщено об упраздне-
нии должности губернатора1. Его 
заменил комиссар, сохранивший 
все полномочия своих предшест-
венников. В Казанской губернии им 
стал В. В. Молоствов, затем его сме-
нил А. Н. Плотников, а после него 
В. А. Чернышев.

Также были организованы уезд-
ные комитеты общественной без-

опасности во главе с уездными ко-
миссарами. В Лаишевском уезде на 
этом посту находились В. Н. Белько-
вич (до 6 августа 1917 г.), И. И. Те-
рентьев (и. о. с августа), А. П. Бан-
дин (с 19 октября). Помощником 
комиссара 22 августа 1917 г. стал 
Мирзагадулла Латыпов2.

На долю уездных комиссаров 
возлагалась довольно скромная обя-
занность – реализовывать на местах 
распоряжения из центра. По этой 
причине первыми комиссарами на-
значили председателей уездных зем-
ских управ, которые в большинстве 
своем придерживались либераль-
ных взглядов, как и министры Вре-
менного правительства. В волостях 
и отдельных селениях комиссары за-
менили волостных старшин. Контр-
оль над ними со стороны верховной 
власти практически отсутствовал.

Параллельно шла организация 
Советов. 2 марта был создан Совет 
рабочих депутатов, 7 марта – Совет 
солдатских депутатов, которые сли-
лись 14 марта. В Казанской губернии 
Советы, как и в России в целом, не 
всегда ладили с представителями 
Временного правительства. Совет 
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крестьянских депутатов, образован-
ный в мае, уже 13-го числа выпуска-
ет постановление, согласно которо-
му частновладельческие земли, скот 
и инвентарь могли конфисковать, 
не дожидаясь созыва Учредитель-
ного собрания. Такое решение про-
тиворечило самим основам нового 
строя и вызвало бурную реакцию 
со стороны губернского комиссара. 
В уездах постановление стало реа-
лизовываться в июне.

Комиссар Чернышев просил 
уездных комиссаров принять меры, 
чтобы данная резолюция не приво-
дилась в исполнение, и разъяснить 
населению, что окончательное ре-
шение земельного вопроса зависит 
от Учредительного собрания, до 
того данным вопросом занимаются 
Земельные комитеты. Совет рабо-
чих и солдатских депутатов также, 
в целом негативно, отнесся к этому 
постановлению.

Майская резолюция лишь оправ-
дывала действия крестьян, уже ак-
тивно захватывавших имущество 
и земли частных владельцев весной 
1917 г. В это время стихийные высту-
пления охватили деревню. Особенно 
напряженная обстановка сложилась 
в так называемых помещичьих уе-
здах – Лаишевском, Чистопольском, 
Свияжском, Спасском, – откуда стали 
поступать тревожные телеграммы 
от землевладельцев, требовавших 
защитить их родных и усадьбы. Так, 
в марте крестьяне д. Салтаны Ла-
ишевского уезда устроили погро-
мы окрестных имений и хуторов, 
уводили лошадей, забирали хлеб, 
сено и другое имущество. В апреле 
крестьяне д. Красногорка захватили 

у помещика М. Р. Степанова часть 
земли с запретом сеять на ней, из 
имения Л. Лихачева были удалены 
управляющий и лесничий, разгрому 
подверглась усадьба Цепелева в с. 
Пановка3.

Уездный комиссар опасался ис-
пользовать против взбунтовавшихся 
крестьян полицию, полагая, что это 
«может вызвать лишь дальнейшее 
осложнение и перекинуть беспоряд-
ки (в) соседние селения»4. Поэтому 
он просил губернского комиссара 
прислать солдат. Прежняя полиция 
являлась дискредитированным уч-
реждением и от нее старались из-
бавиться. Часть из них была отправ-
лена под арест, других отправили 
в действующую армию. Так, в марте 
1917 г. на запрос лаишевского ко-
миссара о решении судьбы двух 
жандармских унтер-офицеров был 
получен ответ от губернского комис-
сара В. В. Молоствова, что по распо-
ряжению Временного правительства 
их следует выслать на фронт5.

Одновременно в спешном поряд-
ке шло формирование уездной ми-
лиции, для службы в которой в Лаи-
шевский уезд были отправлены 100 
человек6. Это были демобилизован-
ные солдаты, некоторые из которых 
со временем переходили на сторону 
крестьян. В сентябре уездный ко-
миссар сообщал в Казань о бездей-
ствии правоохранителей: «Местная 
милиция не оказывает никакого со-
действия к розыску похищенного, 
а напротив потакает порубщикам»7.

Там же, где отряды милиции со-
храняли верность уездным властям, 
доходило до вооруженного столк-
новения с крестьянами. Например, 
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22 сентября 1917 г. уездный комис-
сар телеграфировал губернскому 
о пострадавшем милиционере и тя-
жело раненом крестьянине в ходе 
беспорядков на базаре в с. Тюлячи8.

Солдаты, возвращавшиеся 
с фронта, стали запалом для взры-
ва крестьянского недовольства. Они 
активно вмешивались в работу во-
лостных комитетов, а также застав-
ляли сельских жителей разрывать 
договоры об аренде земли, «вызывая 
враждебные отношения между кре-
стьянами»9, подстрекали к высту-
плениям против местных властей 
и сами участвовали в беспорядках. 
В г. Лаишеве 25 марта толпа жителей 
во главе с солдатами арестовала во-
инского начальника Гейнца, уездного 
исправника Годяева и его помощника 
Вольнова, городского голову Федо-
рова, городского пристава Ефимова. 
Благодаря вмешательству уездного 
комиссара, все задержанные были 
освобождены на другой же день10.

За неделю до этого, в д. Кайнсар 
Бутырки Лаишевского уезда толпа 
крестьян, руководимая людьми в во-
енной форме, ворвалась к земскому 
начальнику С. П. Берстелю, выну-
див его дать подписку об оставлении 
должности, которую он занимал в те-
чение 25 лет непрерывно, также был 
обезоружен урядник и избит письмо-
водитель. Полицейские стражники 
не смогли оказать сопротивление, 
и пришлось вызывать воинскую ко-
манду11. Нужно добавить, что даль-
нейшая судьба Сергея Берстеля и его 
семьи сложилась трагично. В июне 
1917 г. у него отобрали все луга, по 
сути оставив помещика без возмож-
ности содержать 30 голов рогатого 

скота и 10 лошадей, осенью того 
же года шла самовольная опусто-
шительная вырубка леса. Во время 
Гражданской войны он был аресто-
ван и осужден. Родной брат Конс-
тантин, отдавший земской службе 
16 лет жизни, после взятия Казани 
большевиками скончался – не вы-
держало больное сердце.

В мае 1917 г. разбойному напа-
дению подвергся депутат Государ-
ственной думы И. А. Рындовский 
и его семья. Толпа, настроенная сол-
датами, жестоко избила его и жену, 
а также угрожала револьвером 
детям. В усадьбе был учинен раз-
гром и обыск. Дворянин подвергся 
аресту, но по требованию губерн-
ского и уездного комиссаров был 
освобожден12. Рындовский просил 
председателя Думы М. В. Родзянко 
отнестись с пониманием к его дли-
тельному отсутствию на заседаниях, 
поскольку пришлось остаться в по-
местье для защиты от последующих 
незаконных вторжений.

Волостные комитеты, опираясь 
на майское постановление, повсе-
местно конфисковали частновладель-
ческие земли, скот, инвентарь, лес, 
хлеб и прочее имущество. Например, 
в июле 1917 г. Урахчинский комитет 
раздал крестьянам земли княгини 
Багратион, Ключищинский комитет 
произвел конфискацию у помещи-
ка Ф. П. Авксентьева и т. д. 13 Даже 
отдельные селения и общества ста-
ли составлять приговоры о разделе 
земли.

Показателен пример решения 
земельного вопроса в д. Верхняя 
Серда, жители которой не желали 
сотрудничать со следователем после 
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погромов имений, совершенных ими 
в соседней волости. Только в присут-
ствии солдат, присланных из Лаише-
ва, уполномоченному губернского 
комиссара В. А. Чернышеву удалось 
убедить крестьян вернуть имуще-
ство помещикам14. По его мнению, 
можно было избежать конфликта 
«при известной уступчивости господ 
землевладельцев»15, как это было 
в селениях, где помещики сами 
передавали волостным комитетам 
в аренду ту часть земли, которую не 
могли обработать своими силами.

Иногда крестьянам удавалось 
припугнуть помещиков и заставить 
последних отдать неиспользуемые 
участки в аренду. Например, в сере-
дине марта 1917 г. жители д. Кайнсар 
(Бутырки) Черемышевской воло-
сти Лаишевского уезда приступили 
к вырубке леса местного землевла-
дельца и проникли на территорию 
сада. Объятая страхом помещица 
Н. А. Пундани телеграфировала в Ка-
зань о погроме усадьбы с просьбой 
прислать воинскую команду, по-
скольку ее муж на фронте и неко-
му организовать охрану имения16. 
Не дождавшись помощи, дворянка 
согласилась отдать бунтарям часть 
земли в аренду17. Прибывший через 
месяц уполномоченный губернского 
комиссара констатировал, что «слухи 
оказались в высокой степени вздор-
ными и нелепыми; были лишь еди-
ничные случаи порубки деревьев 
в лесу и озорства в саду»18.

Сдерживать инициативу волост-
ных и сельских комитетов, захваты-
вавших частновладельческие земли, 
скот и сельскохозяйственную продук-
цию, по замыслу Временного пра-

вительства, должны были уездные 
комиссары. Однако в сложившейся 
обстановке одной лишь силой ору-
жия устранить проблему было нель-
зя, о чем писал лаишевский уездный 
комиссар В. Н. Белькович, обращаясь 
к губернскому руководству, настаивая 
на мирном решении, – поддержать 
передачу частновладельческих зе-
мель в распоряжение продоволь-
ственных комитетов, отказаться от 
насилия в отношении самовольных 
захватчиков, пойти на переговоры. 
По его словам, спокойная планомер-
ная жизнь возможна только при раз-
решении аграрного вопроса в пользу 
крестьян, что послужит залогом вос-
становления «на местах повседнев-
ной, будничной работы»19. Другого 
способа нормализовать обстановку 
в уезде Белькович не видел и ставил 
под вопрос дальнейшее пребывание 
на посту, не имея возможности дей-
ствовать «по складу своих душевных 
убеждений»20. В августе 1917 г. он 
был освобожден от должности уезд-
ного комиссара.

Данная позиция Бельковича 
объясняется его мировоззрением. 
Дворянин по происхождению, он 
получил образование в Казанском 
реальном училище. Был совла-
дельцем мебельного предприятия, 
успешно конкурировавшего с ев-
ропейскими фабриками. С 1905 г. 
председатель лаишевской земской 
управы, активно занимался развити-
ем профессионального и кустарного 
образования. Его брат, Николай, был 
женат на крестьянке и вел довольно 
простой образ жизни, поселившись 
в избе. «Оба они, – вспоминал извест-
ный земский деятель Н. А. Мель-
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ников, – были заметно проникнуты 
«народническими» идеями. Деревня, 
крестьянство – вот место и среда, 
где больше правды и где все главное 
и основное»21.

На посту уездного комиссара 
Бельковича сменил другой работник 
местной земской управы – агроном 
Иван Иванович Терентьев. Специа-
лист в области сельского хозяйства, 
знавший особенности выращива-
ния зерна, овощей, разбиравшийся 
в технике, мог стать хорошим руко-
водителем в мирное время. Однако 
в условиях стихийных беспорядков 
в деревне, новый назначенец, не 
имевший управленческих навыков, 
не военный и даже не полицейский, 
также не мог стабилизировать обста-
новку на подконтрольной террито-
рии. Более того, он не в состоянии 
был защитить от воров имущество 
своей семьи. Его отец, крестьянин 
Чистопольского уезда, проживал в с. 
Куюки Лаишевского уезда. Здесь он 
занимался садоводством, разводил 
пчел, использовал наемный труд и по 
меркам того времени вел доволь-
но крепкое хозяйство, но подобно 
другим обеспеченным крестьянам, 
подвергался ограблению со стороны 
более бедных односельчан. Сохра-
нились сведения о том, что 25 июля 
толпа крестьян вынесла из его сада 
все яблоки, поломала деревья, о чем 
Терентьев-старший сообщал в мили-
цию. Таким же нападениям он под-
вергался, когда его сын уже исполнял 
обязанности комиссара. Однако по-
терпевший не обращался непосред-
ственно к нему, считая это неудоб-
ным. И только в конце сентября он 
решился написать поверх головы 

своего сына – напрямую к губерн-
скому комиссару В. А. Чернышеву, 
который дал указания начальнику 
милиции Лаишевского уезда об ох-
ране усадьбы Терентьева и привле-
чении виновных к ответственности22.

Заявления на имя губернского 
комиссара стали тенденцией. По-
страдавшие, видя беспомощность 
уездных властей, направляли жалобы 
губернскому начальству. Сам Терен-
тьев неоднократно телеграфировал 
своему руководству о неспособности 
справиться с ситуацией в уезде: «За 
последнее время поступает масса за-
явлений о хищении леса в частновла-
дельческих и казенных лесах. Лесная 
стража и милиция бессильны. Прошу 
дать мне руководящие указания»23.

После Октябрьской революции 
и победы Советов в Казанской гу-
бернии представители Временно-
го правительства утратили власть. 
В первые дни на местах чувство-
валась неразбериха, люди не пони-
мали, к кому перешло управление 
губернией и страной. Поскольку 
институт комиссаров был ликвиди-
рован, а Советы не сразу взяли всю 
полноту власти, некоторое время 
в уездах продолжали действовать 
земства, порой выступавшие в оп-
позиции к Советам. 11 ноября на 
заседании Лаишевского уездного 
земского собрания председатель 
управы В. Н. Белькович кратко об-
рисовал свой взгляд на положение 
страны, губернии и уезда. По его 
словам, большевики, захватившие 
власть, находятся в растерянности, 
а Совет, взявший управление губер-
нией на себя, никаких распоряжений 
в управу не присылал24.
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В Лаишеве власть захватила орга-
низация, именующая себя Советом 
рабочих и крестьянских депутатов 
во главе с В. М. Турсковым. Уезд-
ный комиссар и начальник милиции 
скрылись, а первыми действиями 
Турскова были аресты некоторых 
лиц, в том числе Бельковича и разо-
ружение старой милиции и конвой-
ной команды. Затем Турсков потре-
бовал от управы денег на содержа-
ние сформированной им милиции. 
Для этого он выпустил Бельковича, 
но тот отказал, и его снова отпра-
вили в тюрьму. Белькович взывает 
к собранию, что в таких условиях 
работать нельзя, и лучшим выходом 
было бы сложить полномочия все-
му составу управы. Был арестован 
земский агроном, выехал неизвестно 
куда бухгалтер управы. Всё это за-
держивало составление отчета и со-
зыв очередного уездного земского 
собрания. В заключение он говорит, 
что пока не будет каких-либо указа-
ний от центрального правительства, 
давать деньги самочинным местным 
властям не следует25.

По документам оказалось, что 
Турсков официально занимает толь-
ко пост инструктора по выборам 
в волостные, уездные земские собра-
ния и учредительное собрание. В от-
ветном слове Турсков, также присут-
ствующий на заседании, заявил, что, 
хотя у него нет доказательств контр-
революционной деятельности Бель-
ковича и других арестованных, но он 
их подозревает, потому и задержал. 
А собрать данные должна юридиче-

ско-следственная комиссия губерн-
ского совета крестьянских и рабочих 
депутатов. В итоге земское собрание 
постановило признать власть только 
тех организаций, которые созданы 
и признаны общей государственной 
властью, протестовать против дей-
ствий групп, захвативших власть 
в уезде, о чем довести до сведения 
Казанского Совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов. 
Также решено было правильно орга-
низовать Лаишевский крестьянский 
Совет, обратившись с призывом ко 
всем волостным земствам26.

Процесс становления органов 
управления в Лаишевском уезде 
в 1917 г. шел с большими трудно-
стями и противоречиями. Разделение 
власти между Советами и Времен-
ным правительством проявлялось 
и здесь, когда было издано поста-
новление Совета крестьянских де-
путатов 13 мая. Кроме того, сам 
уездный комиссар, исполнявший 
свои обязанности по ограждению 
частновладельческих земель от пося-
гательств крестьян, понимал, что без 
немедленного решения земельного 
вопроса органы власти будут пара-
лизованы. Это и сыграло решающую 
роль в уходе В. Н. Бельковича со сво-
его поста. Октябрьская революция 
устранила Временное правительст-
во, но на время образовался вакуум 
власти, сделав возможным захват ее 
случайными лицами типа В. М. Тур-
скова. Лаишевский уезд был одним 
из многих по всей России, где скла-
дывалась похожая обстановка.
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Аннотация: в статье рассматривается становление новых органов власти в Лаи-
шевском уезде Казанской губернии с марта по октябрь 1917 г. Показаны проблемы, 
стоявшие перед местными представителями Временного правительства, – двоевластие, 
земельный вопрос и др. Автором сделан вывод, что власть была парализована отсутст-
вием решения аграрной проблемы, и уездный комиссар, понимавший это, был вынуж-
ден оставить свой пост.

Ключевые слова: Казанская губерния, Лаишевский уезд, Февральская революция, 
Октябрьская революция, 1917 г., Временное правительство, В. Н. Белькович.

Abstract: The article deals with the formation of new authorities in the Laishevsky dis-
trict of the Kazan province from March to October 1917. It shows the problems faced by local 
representatives of the Provisional government – dual power, the land issue, etc. The author 
concludes that the government was paralyzed by the lack of a solution to the agrarian prob-
lem, and the district Commissioner, who understood this, was forced to leave his post.

Keywords: Kazan province, Laishevsky district, February revolution, October revolu-
tion, 1917, Provisional government, V. N. Belkovich.
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЕЛАБУЖСКОМ 

РАЙОНЕ ТАССР В 1941–1947 ГГ.

Ахметшина Ф. А.

ACCOMMODATION AND EMPLOYMENT OF THE 
EVACUEES IN THE YELABUGA REGION  

OF THE TASSR IN 1941–1947

Akhmetshina F. A.

С началом Великой Отечествен-
ной войны вражеская оккупация 
центральных и западных районов 
вызвала перемещение огромных 
масс людей в более безопасные 
места на восток страны. Татарская 
АССР, будучи тыловым регионом, 
приняла на свою территорию значи-
тельное количество эвакуированных 
предприятий, организаций и насе-
ления. Среди районов, принявших 
значительное число эвакуированных, 
был и Елабужский район. Первые 
эвакуированные прибыли в район 
уже в июле 1941 г. На 12.07.1941 г. 
их было 332 человека (в том числе 52 
человека из семей начальствующего 
состава Красной армии), из них 71 
устроены в селе 1.

21 июля 1941 г. на совещании ру-
ководителей учреждений и предпри-
ятий города Елабуги было принято 
решение о создании эвакуационного 
бюро при исполнительном комитете 
районного совета депутатов трудя-
щихся (далее сокращенно – испол-
ком райсовета). Местные органы 
советской власти по предписанию 

Совета народных комиссаров (далее 
сокращенно – Совнарком) ТАССР 
должны были организовать питание 
для эвакуированных в порядке аван-
сирования под заработок. Совнар-
ком ТАССР обязал исполком рай-
совета организовывать в колхозах 
ясли, детские сады; обеспечивать 
эвакуированных хлебом, молоком. 
Трудоспособную часть эвакуиро-
ванных рекомендовалось исполь-
зовать в работе во всех отраслях 
хозяйства.

В Елабужский район ТАССР 
в организованном порядке были 
эвакуированы прядильно-ткацкая 
фабрика из города Вышний Воло-
чек Калининской области (октябрь 
1941 г.), сотрудники зоологического 
института АН СССР, Ленинградский 
(сентябрь 1941 г.) и Воронежский 
университеты, Ленинградский хи-
мико-технологический институт, 
детский интернат Совнаркома СССР 
из Москвы, четыре дома младенца 
из Калининской области, семьи на-
чальствующего состава Красной Ар-
мии. Большое количество граждан 
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эвакуировалось в индивидуальном 
порядке.

17 августа 1941 г. в Елабужский 
исполком райсовета поступила те-
леграмма от уполномоченного по 
эвакуации писателей Литфонда Ха-
тимского о том, что в Елабугу выеха-
ли 75 человек из семей Союза писа-
телей СССР. Он просил обеспечить 
встречу и размещение по квартирам2. 
Среди эвакуированных в Елабугу 
были поэты М. И. Цветаева (умерла 
31 августа 1941 г.), Н. П. Саконская, 
С. Б. Болотин; критик и театровед 
Н. Е. Добычин (умер 10 октября 
1942 г.), писатели М. Б. Загорский, 
М. Л. Люзинский, Е. М. Марголис, 
Е. С. Юнга; драматург Т. С. Сикор-
ская.

На 6 декабря 1941 г. в городе 
Елабуга размещены ленинградские 
детские учреждения – детский сад 
Ленинградского химико-технологи-
ческого института (далее – ЛХТИ), 
сборный детский сад, школа № 319; 
в селе Морты – школы № 300, 320, 
321; в селе Лекарево – школа № 310, 
в селе Мурзиха – школа ЛХТИ. 
Школы были эвакуированы из Ле-
нинграда 6 июля 1941 г. в Ярослав-
скую область, а оттуда 31 октября – 
в ТАССР3.

Перед местными органами влас-
ти стояла трудная задача: нужно 
было всех эвакуированных накор-
мить, обеспечить жильем, трудо-
устроить. Учитывая неразбериху 
первых месяцев войны, нетрудно 
представить долгое перемещение до 
пункта назначения, очереди в эва-
копунктах и недовольство людей, 
испытывавших лишения и неудоб-
ства. В этот период от эвакуирован-

ных поступало много жалоб к руко-
водству республики. Телеграммы 
Совнаркома ТАССР и областного 
комитета ВКП(б) обязывали местные 
органы власти проявлять заботу об 
эвакуированных. Эвакуированных 
с детьми доставляли на подводах 
в специально отведенное здание, 
где они проживали до устройства 
на квартиру. Местные жители обя-
заны были по разнарядке подселить 
эвакуированных беженцев в свои 
квартиры или дома. Большинст-
во эвакуированных граждан были 
устроены в городе. 99 семей про-
живало в сельской местности, где 
в их распоряжение были предостав-
лены пустующие дома. В условиях 
нехватки транспорта подвоз дров 
осуществлялся с большим трудом. 
Эвакуированные граждане, прожи-
вающие в городе, обеспечивались 
хлебом в специальном магазине по 
норме 500 г. на человека, получали 
также другие продукты. Проживаю-
щие в сельской местности получали 
по линии районного потребительско-
го союза муку и другие продукты. 
Для детей эвакуированных в городе 
был открыт детский сад и уплотнены 
имеющиеся детские учреждения. 
Материальная помощь эвакуирован-
ным оказывалась организациями, 
принявшими их на работу (выдава-
лось единовременное пособие в раз-
мере 100 рублей). Этого, конечно, 
было очень мало для тех, кто бежал 
с прифронтовой полосы в том, в чем 
был на тот момент. Эвакуированные 
в организованном порядке гражда-
не в этом отношении были в более 
выгодном положении: они могли 
брать с собой багаж с необходимы-
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ми вещами. В апреле 1942 г. в городе 
имелось 4 специальных столовых 
для эвакуированных4.

Весной 1942 г. Елабужский рай-
он принял 60 эвакуированных из 
блокадного Ленинграда. Во второй 
половине 1942 г. ленинградцев в рай-
оне насчитывалось уже 280 человек. 
Больным и ослабленным ленинград-
цам необходимо было организовать 
улучшенное питание в течение 2 ме-
сяцев. 7 июля 1942 г. в Елабужский 
район прибыл 371 эвакуированный 
из Смоленской области. Они были 
размещены в сельской местности, 
в 12 сельских советах. Сельские со-
веты Пречистенского района Смо-
ленской области снабдили эвакуиро-
ванных характеристиками, в которых 
сообщается, что в период немецкой 
оккупации они вели себя «как чи-
стые советские граждане, связи 
с немцами не имели, ставленником 
немецким не были. Как во время ок-
купации, так и после политических 
замечаний не имели»5.

По справке Елабужского ис-
полкома райсовета, направленной 
Совнаркому ТАССР, на 23.08.1942 г. 
по району зарегистрировано всего 
эвакуированных – 4522 человек, из 
них в райцентре – 2112, в колхозах – 
2410; всего трудоспособных – 1658, 
трудоустроены – 1576, в том числе 
в колхозах – 11016. На 1 апреля 
1943 г. в Елабужском районе на-
считывалось 5114 эвакуированных 
граждан, в т. ч. детей в составе дет-
ских учреждений – 1324, рабочих 
эвакуированных предприятий – 6567. 
В 1943 г. из Ленинграда в Елабугу 
эвакуирован консервный цех. Объе-
динившись с сухокрахмальным заво-

дом, он выпускал овощные консервы 
для фронта.

В маленьком провинциальном 
городке трудоустройство эвакуиро-
ванных было сложным делом. Легче 
было найти работу тем, кто имел во-
стребованную специальность: врач 
М. А. Сац устроилась в поликлинику, 
портные Х. А. Рааб, С. З. Макман, 
С. М. Лившина, Г. И. Шманова – в ар-
тель «Ауче», сапожник А. П. Трух-
лин – в артель «15 лет Октября», 
мастер по производству колбасы 
А. В. Просняков – на мясокомбинат 
по своей специальности8. Художник 
из Москвы М. М. Суражевская ра-
ботала заведующей краеведческим 
музеем Елабуги. В артели «Работ-
ник» г. Елабуга в 1943 г. числилось 
7 эвакуированных: рабочий, 2 за-
ведующих столовыми, повар, кас-
сир, заведующий производством, 
секретарь9. В Елабужском совхозе 
в том же году работали 14 эвакуи-
рованных: 2 учетчицы, заведующий 
складом, бухгалтер, заведующий 
столовой, кладовщик, управляю-
щий фермой, приемщик зерна, за-
ведующий яслями, 2 тракториста10; 
в артели «Смычка» – 8: председа-
тель правления, старший бухгалтер, 
заведующий складом, инструктор, 
плановик, 3 рабочих11; на сухо-
крахмальном заводе – 5: 2 кассира, 
2 счетовода, 1 продавец12. В районе 
работали 19 эвакуированных врачей 
и 23 медсестры13. 5 декабря 1941 г. 
районная газета «Сталинский путь» 
сообщила, что в Елабуге открыва-
ется литературный театр, органи-
зованный группой писателей14. Те-
атром руководил М. Б. Загорский15. 
В работе театра был задействован 
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небольшой коллектив исполните-
лей: Д. Н. Дроздов, З. Я. Камешкер-
цева, М. Г. Финк, Л. Г. Стальская, 
А. Ф. Милич, Б. Л. Кагановская 
и др.16 Эвакуированные граждане, 
устроенные в сельской местности, 
работали в колхозе. Среди эвакуи-
рованных передовиками сельско-
хозяйственных работ в 1942 г. явля-
лись М. А. Тахтарова, Г. П. Шапило, 
выработавшие по 200 трудодней17. 
В 1943 г. Мурзихинский сельский 
совет премировал эвакуированных 
Копейкину, Кузнецова за хорошую 
работу в колхозе18. В Лекаревском 
сельском совете в 1943 г. все эваку-
ированные участвовали в весенней 
посевной19. Как отмечалось, кол-
хозники, эвакуированные из Смо-
ленской области, работали добро-
совестно20.

Несмотря на меры государст-
венной поддержки, материальное 
положение большинства эвакуи-
рованных было тяжелым. Питание 
было скудное, многие нуждались 
в верхней одежде и обуви. Не лучше 
обстояло дело и в детских учрежде-
ниях. В меню интерната № 28, эва-
куированного из Ленинграда и рас-
положенного в Покровском сельском 
совете, на 5 июня 1943 г. значилось: 
завтрак – 150 г. хлеба и полстакана 
молока, обед – 200 г. кислых щей, 
пюре из картофеля, ужин – 150 г. 
хлеба и 200 г. капусты21. В целях 
улучшения питания эвакуирован-
ным учреждениям стали выделять 
землю для выращивания сельско-
хозяйственных культур. Работники 
интерната № 28 в 1943 г. посеяли 
пшеницу на площади 1 га, просо – на 
1 га, посадили картофель на 0,8 га22. 

Во всех населенных пунктах рай-
она эвакуированным семьям были 
предоставлены участки под огород, 
за счет колхоза или путем «добро-
вольного» сбора от колхозников их 
обеспечили картофелем на посадку. 
Со временем некоторым удалось ку-
пить коз, свиней. На 1 июля 1943 г. 
у эвакуированных граждан имелось 
2 коровы, 25 свиней, 214 коз23.

Некоторым эвакуированным из 
крупных городов страны, привык-
шим к другому уровню бытовых 
условий, заработной платы, мно-
гое в повседневной жизни провин-
циального города казалось непри-
емлемым. 25 июня 1942 г. в газете 
«Красная Татария» была опублико-
вана статья эвакуированной из Ле-
нинграда Н. Захаровой «Равнодуш-
ные люди». Н. Захарова сообщает, 
что «18 марта мы прибыли в Ела-
бугу и здесь впервые столкнулись 
с исключительным равнодушием 
местных руководителей к нашей 
судьбе. В райисполкоме нам посо-
ветовали обратиться в Горжилсоюз. 
Руководитель Горжилсоюза т. Пучи-
нин дал несколько адресов квартир, 
но все помещения оказались негод-
ными для жилья. Через 10 дней мы, 
наконец, нашли необорудованную 
комнату. Однако произвести ремонт 
Пучинин категорически отказался. 
Не оказывают мне также содействия 
и в устройстве на работу»24. 1 июля 
1942 г. статью обсуждали на заседа-
нии Елабужского исполкома райсо-
вета. Инспектор по трудоустройству 
эвакопункта Е. Федорова доложила, 
что Захарова получила единовре-
менное пособие в размере 100 ру-
блей из средств эвакопункта, на 
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третий же день после прибытия ей 
была предложена работа кастелянши 
в школе слепых с готовой квартирой, 
она отказалась, мотивируя «мизер-
ной» ставкой оклада. 30 июня 1942 г. 
Е. Федорова в присутствии эваку-
ированной Кружковой составила 
акт в том, что Н. Захаровой была 
предложена должность комендан-
та в педагогическом училище. От 
работы Захарова отказалась, так 
как «работа ее не устраивает, она 
согласится на такую работу, где 
ей будет предоставлено хорошее 
питание»25. 1 июля Захарова была 
направлена на работу в качестве 
избача в Первомайский сельский 
совет. Взяв назначение, Захарова на 
работу не вышла26. После этого ей 
была предложена работа еще в 4 ме-
стах, она не устраивалась, объясняя 
разными причинами, и в течение 3-х 
с лишним месяцев нигде не работа-
ет, получает снабжение наравне со 
всеми эвакуированными. Е. Федо-
рова не раз побывала у Захаровой 
с предложениями работы, оказала 
содействие в обеспечении мебелью. 
Квартира, в которой проживала За-
харова с матерью, вполне соответ-
ствующая, однако Захарова требо-
вала от горжилуправления другую 
квартиру. От предложенных квартир 
отказывалась по различным необо-
снованным причинам. Исполкомом 
райсовета было принято решение 
в течение 3-х дней подыскать работу 
Захаровой27. 2 июля по направлению 
эвакопункта она была устроена на 
должность кассира сухокрахмаль-
ного завода28. В 1943 г. Н. Захарова 
написала жалобу прокурору Елабуги 
о непредоставлении ей квартиры.

Проживание в районе большо-
го количества эвакуированных 
причиняло неудобства и местному 
населению. На колхозном рынке 
подорожали продукты. Колхозни-
ки, работавшие от зари до позднего 
вечера в условиях отсутствия тех-
ники и нехватки рабочих рук, на 
трудодни почти ничего не получа-
ли. Нормированное продовольст-
венное снабжение по карточкам на 
крестьянство не распространялось. 
Разный подход государства к под-
держке отдельных слоев населения 
вызывал недовольство колхозников. 
Для них был введен обязательный 
минимум выработки трудодней. За 
отказ от работы колхозника предава-
ли суду, тогда как к эвакуированным 
не применялось таких жестких мер. 
Не работали в колхозе, хотя работа 
им предоставлялась, эвакуирован-
ные Е. У. Пензина, А. Д. Соколова, 
М. Я. Иванова, размещенные в Бех-
теревском сельском совете 29, Горева, 
Маркина, А. И. Количеева – в Тана-
евском сельском совете 30, 5 чело-
век, размещенные в Мурзихинском 
сельском совете 31, 10 человек из 20, 
размещенных в Покровском сель-
ском совете 32. «Добровольный» сбор 
картофеля от колхозников для помо-
щи эвакуированным по решению 
властей тоже не вызывал положи-
тельных эмоций у сельчан, которые 
сами голодали. В 1943 г. Мурзихин-
ский сельский совет рекомендовал 
заведующей торговым отделом го-
рода Елабуги Чуприковой лишить 
хлебного пайка эвакуированных 
П. Ф. Максимову и Е. Ф. Филиппову, 
так как они имеют запасы хлеба и не 
нуждаются. Филиппова написала на 
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имя А. А. Жданова жалобу по этому 
поводу. Во время проверки жалобы 
сельский совет объяснил лишение 
хлебного пайка тем, что выделенную 
муку Максимова и Филиппова про-
дают, на эти деньги купили корову 
и 2 козы33. Эвакуированные из Ле-
нинграда Е. Н. Демина, К. М. Гирс, 
А. Н. Куприянова, В. В. Черестов-
ская, проживавшие на территории 
Мурзихинского сельского совета, 
написали жалобу на имя М. И. Ка-
линина о плохом снабжении. Мест-
ные власти в ответ сообщили, что 
вышеуказанные лица с 1942 г. ни 
дня в колхозе не работали, пользу-
ются предоставленным колхозом 
огородом, обеспечены картофелем, 
бесплатно топливом34. После про-
верки жалобы колхоз оказал помощь 
эвакуированным. Эвакуированная 
гражданка М. В. Данилова из Ле-
нинграда, проживавшая в поселке 
Малоречье Больше-Качкинского 
сельского совета, написала жало-
бу, что 16 мая 1944 г. заболела, ни-
какой медицинской помощи ей не 
оказано. Врача в поселке не име-
ется. Даниловой дали лошадь для 
поездки в Лекарево, но врач отка-
зался ее принять, так как она отно-
сится к другому сельскому совету35. 
Были случаи кражи вещей у эваку-
ированных: в Армалинском сель-
ском совете у М. А. Андриановой 
украли простыни, скатерти, 3 пары 
носков, 2 куска мыла; у И. П. Смир-
новой – муку36. В некоторых селах 
эвакуированные платили за прожи-
вание (в сс. Мальцево, Морты), хотя 
в других населенных пунктах жилье 
предоставлялось бесплатно. Были 
и другие факты: жители села Морты 

Шакирзян и Гайша Ахметзяновы 
жили с эвакуированной как одна се-
мья, за проживание денег не брали, 
делились всем, что имели37.

27 ноября 1943 г. из Совнаркома 
ТАССР затребовали списки эваку-
ированных в Елабужский район из 
Смоленской области в связи с пред-
стоящей реэвакуацией. Государство 
было заинтересовано в восстанов-
лении разрушенного хозяйства ос-
вобожденных территорий, нужны 
были рабочие руки. 11 марта 1944 г. 
эвакуированным был разрешен воз-
врат к прежнему месту жительства 
в освобожденные от немецкой ок-
купации области (за исключением 
областных городов) – Ярославскую, 
Ростовскую, Курскую, Орловскую, 
Рязанскую, Тульскую, Смоленскую, 
Калининскую; Ставропольский 
и Краснодарский край. Местные 
органы власти должны были пре-
доставить подводы эвакуированным 
до станции железной дороги, обес-
печить теплой одеждой и продукта-
ми питания, организовать проводы. 
Среди архивных документов име-
ется справка председателя колхоза 
«Красный Ключ» Юшкова о прово-
дах эвакуированных из Ленингра-
да Л. Н. Ронжевой и А. М. Большако-
ва с семьей (5 человек), состоявших-
ся 22 февраля 1944 г. Сообщалось, 
что присутствовали все колхозники 
(78 человек), председатель, инспек-
тор по трудоустройству Е. Федоро-
ва; колхозники принесли угощение, 
проводили уезжавших с музыкой38.

В августе 1943 г. Воронежский 
университет был реэвакуирован 
в г. Липецк, в июне 1944 г. Ленин-
градский университет – в г. Ленин-
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град. В 1944 г. вернулись на прежнее 
место жительства эвакуированные 
граждане из Смоленской области, 
из Карело-Финской ССР, большин-
ство жителей Ленинградской, Ка-
лининской, Орловской областей, 
летом 1945 г. – из Эстонской ССР. 
Большинство эвакуированных уез-
жали в индивидуальном порядке. На 
1 февраля 1946 г. в Елабужском рай-
оне осталось 437 эвакуированных39. 
В конце 1947 г. 84 эвакуированных 
граждан (в городе – 65, в сельской 

местности – 19) были сняты с уче-
та эвакуированных как оставшиеся 
в районе на постоянное жительст-
во40.

Таким образом, несмотря на ма-
териальные трудности, население 
Елабужского района ТАССР дало 
приют эвакуированным из прифрон-
товой полосы, сохранило их жизни. 
Эвакуированные граждане на своих 
рабочих местах тоже внесли вклад 
в победу над фашистской Германией.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МЕСТОМ 
РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ТАТРСКОГО КОМПОЗИТОРА 

ФАРИДА ЯРУЛЛИНА

Галимуллина Г. Х.

SOME FACTS RELATED TO THE BIRTHPLACE OF THE 
GREAT TATAR COMPOSER FARID YARULLING

Galimullina G. Kh.

Исследованию биографии и твор-
чества известного татарского ком-
позитора Фарида Яруллина посвя-
щено много статей. Однако до сих 
пор нет точных сведений о месте 
его рождения.

В 6 том «Татарской энциклопе-
дии», изданный в 2014 г. Институтом 
татарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ, включены статьи 
о композиторах Яруллиных. В од-
ной из них приводится информация 
о Загидулле Ярулловиче (по другим 
сведениям, Баязитовиче) (12.10.1888, 
с. Малая Сунь Мамадышского уезда, 
ныне Мамадышского района РТ – 

9.10.1964, там же), пианисте-ансам-
блисте, авторе музыкальных произ-
ведений, отце известных композито-
ров Фарида (1.1.1914, с. Малая Сунь 
Мамадышского уезда, по другим 
сведениям, г. Казань – 17.10.1943, 
место захоронения – мемориальный 
комплекс «Рыленки» в д. Нижняя Ту-
хиня Дубровенского района Витеб-
ской области Республики Беларусь) 
и Мирсаида (12.7.1938, с. Малая 
Сунь Мамадышского района ТАС-
СР – 6.4.2009, г. Казань) Яруллиных.

При подготовке статей были из-
учены биографии знаменитых ком-
позиторов татарского народа. Наибо-
лее полно представлена биография 
Мирсаида Яруллина1 (автор статьи 
Ф. Ш. Салитова).

В ходе работы над статьей о Фа-
риде Яруллине возникли спорные 
вопросы относительно места его ро-
ждения, поскольку жители с. Малая 
Сунь считают, что он родился в их 
селе, сам же Фарид Яруллин писал, 
что родился в Казани.

В 2013 г. для уточнения этих 
сведений заведующей отделом об-
разования, науки и культуры Ин-



21 

ИСТОРИЯ

ститута Татарской энциклопедии 
Академии наук РТ Л. М. Айнутди-
новой было направлено письмо ди-
ректору Национального архива РТ 
Л. В. Гороховой, в котором она про-
сила о содействии при определении 
точного места рождения татарского 
композитора Ф. З. Яруллина. Полу-
ченный их архива ответ ясности не 
внес, поскольку стало известно, что 
в метрических книгах 1912–1916 гг. 
как с. Малая Сунь, так и Казани све-
дений о Фариде Яруллине не было 
обнаружено.

В 2019 г. в рамках государствен-
ного задания по изучению истории 
населенных пунктов Республики Та-
тарстан, центр регионоведения и со-
циокультурных исследований Инсти-
тута выпустил книгу «Хәерби авылы 
тарихыннан сәхифәләр». В данном 
издании представлены рассказы об 
истории с. Кирби Лаишевского рай-
она Республики Татарстан, а также 
материалы о природных ресурсах, 
геологическом строении, подземных 
и поверхностных водах, об археоло-
гических раскопках, проводившихся 
на территории села, даны списки 
участников Великой Отечественной 
войны и репрессированных и т. д. 
Книга также содержит рассказы 
о людях, проживавших в селе, их 
знаменитых потомках, а также об 
известных уроженцах села.

В разделе «Хәерби авылы белән 
бәйле мәшһүр династияләр» («Из-
вестные династии, связанные с се-
лом Кирби») упоминается о Фариде 
Яруллине, так как его мать Нагима 
родилась в селе Кирби Лаишевского 

1 Алмазова Аида Абдрахмановна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры музеелогии, 
культурологии и туризма Института международных отношений Казанского федерального уни-
верситета.

района. За разъяснением мы обрати-
лись к ее родственникам, просили 
поделиться воспоминаниями. Нам 
прислали шаджару (генеалогиче-
ское дерево) семьи Ермеевых. При 
его рассмотрении видно, что Нагима 
и Гарифулла – родные брат и сестра 
(А. Алмазова 1 пишет, что двоюрод-
ные). Также нам стало известно, что 
Фарид Яруллин был приемным сы-
ном.

Алмазова Аида Абдрахмановна 
изучила историю семьи композито-
ров. В 1983 г. она защитила диссер-
тацию кандидата искусствоведения 
на тему «Фарид Яруллин и татар-
ский балет». Она является автором 
множества статей о музыковедении, 
творчестве татарских композиторов 
и т. д., которые можно найти в библи-
отеках и в сети Интернет.

В статье «Фарид Яруллин: неиз-
вестные страницы жизни и творчест-
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ва», изданной в журнале «Филология 
и культура», А. А. Алмазова пишет: 
«Оказалось, что само рождение 
композитора овеяно тайной. Всем 
известно, что Ф. Яруллин родился 
1 января 1914 г. в Казани, в семье 
известного народного музыканта 
и композитора Загидуллы Яруллина, 
автора знаменитого «Марша Тукая». 
Однако нам не удалось обнаружить 
в местной мечети никаких сведений 
в метрических книгах о данном со-
бытии, хотя мы перебирали записи 
в разрезе +/– 1 год»2.

Хотелось бы отметить, что она не 
уточняет, метрические книги како-
го именно села были рассмотрены: 
Малая Сунь Мамадышского района 
или Кирби Лаишевского района (воз-
можно, она исследовала оба села).

Надо сказать, что А. А. Алмазова 
отнеслась к этой теме очень серь-
езно. Ею были совершены поездки 
в село Кирби к Гарифулле Ермее-
ву, брату жены Загидуллы Ярулли-
на – Нагимы. А. Алмазова приво-
дит рассказ Гарифуллы полностью3, 
тем самым приоткрывает занавес 
с тайны рождения Фарида Яруллина 
и вводит в научный оборот неизвест-
ные до сих пор факты биографии 
композитора. Со слов Гарифуллы 
Ермеева А. А. Алмазова пишет, что 
у Загидуллы и Нагимы не было сво-
их детей, а маленького Фарида они 
взяли на воспитание. Однако это не 
доказанный факт. Но даже в этом 
случае очень велика роль матери 
и отца в воспитании и становлении 
Ф. Яруллина как композитора.

Учитывая, что родители Фари-
да с момента создания семьи жили 
в Казани, но при этом часто ездили 

в Кирби, больше соответствует дей-
ствительности тот факт, что местом 
его рождения был либо город Казань, 
либо село Кирби.

В 1923 г. семья Яруллиных пере-
ехала в Уфу, Фарид учился в первой 
татаро-башкирской школе, где и про-
явился его интерес к музыке.

К 1930 г. семья Яруллиных распа-
лась. Отец Фарида уехал в родную д. 
Малая Сунь Мамадышского района, 
где женился во второй раз. В этой 
семье родился будущий компози-
тор Мирсаид Яруллин. В этом же 
году Фарид поступил в Восточный 
музыкальный техникум и жил «в об-
щежитии музыкального техникума 
в Школьном переулке, в котором 
проживали Н. Жиганов, З. Хабибул-
лин, X. Губайдуллин, X. Батыршин, 
М. Баталов и другие»4. Мать Фарида 
(Нагима) тоже вышла замуж.

В 1933 г. Фарид Яруллин посту-
пил в татарскую оперную студию 
Московской консерватории. Здесь 
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он получил образование у известно-
го профессора композиции Генриха 
Литинского. В годы учебы в Москве 
(1934–1939) он начал писать песни, 
романсы, инструментальные миниа-
тюры. Из крупных произведений им 
были созданы: Симфония (1 часть), 
Струнный квартет, Соната для ви-
олончели и фортепиано, Сонатина 
и этюд для фортепиано5. Молодой 
композитор пробовал себя в различ-
ных жанрах. В 1937–1938 гг. у него 
возникло желание написать музыку 
для сказки-поэмы Габдуллы Тукая 
«Шурале». Наконец, летом 1941 г. 
автор передает черновой экземпляр 
балета «Шурале» балетмейстеру 
Л. В. Якобсону. Однако балетная 
постановка не была осуществле-
на – началась Великая Отечествен-
ная война.

К моменту издания книги «Хәер-
би авылы тарихыннан сәхи фәләр» 
найти уточненные сведения о ро-
ждении Фарида Яруллина и окон-
чательно прояснить их не удалось. 
Авторы книги без документальных 
подтверждений ничего нового в рас-
сказы о жизни знаменитых людей 
села не вносили. Интересующимся 
биографией композитора были даны 
ссылки на статьи А. Алмазовой.

Необходимо отметить, что на 
сайте «Память народа»6 в связи 
с 75-летием Победы над фашистской 
Германией добавлено множество до-
кументов (в основном партийный 
и офицерский состав), в том числе 
и фото. Относительно Фарида Ярул-
лина на сайте есть три документа, 
заполненные в разное время:

1). Яруллин Фарид Загидулевич / 
Учетно-послужная картотека / Дата 

рождения: 18.03.1914 / Место рожде-
ния: Татарская АССР, Лаишевский 
р-н, д. Кербе / Дата поступления на 
службу: 01.08.1941 / Воинское зва-
ние: лейтенант / Наименование воин-
ской части: ПриВО / Дата окончания 
службы: __.09.1943 / Информация 
об архиве – / Источник информации: 
ЦАМО / Номер шкафа: 242 / Номер 
ящика: 157.

2). Ярулин (Ярулик) Фарид Заги-
дульевич / Учетно-послужная кар-
тотека / Дата рождения: 18.03.1914 
/ Место рождения: Татарская АССР, 
Лаишевский р-н, д. Кербе / Дата по-
ступления на службу: 31.07.1941 / 
Воинское звание: мл. лейтенант / 
Наименование воинской части: 122 
осбр, 19 мсбр / Информация об архи-
ве – / Источник информации: ЦАМО 
/ Номер шкафа: 242 / Номер ящика: 
158.

3). Ярулин Фарид Загидуляе-
вич / Военно-пересыльные пункты 
и запасные полки / Дата рождения: 
_._.1914 / Дата и место призыва: 
_._.1941 / Воинское звание: мл. лей-
тенант / Военно-пересыльный пункт: 
202 / Выбытие из воинской части: 
04.10.1943 / Куда выбыл: штаб 31 А / 
Информация об архиве – / Источ-
ник информации: ЦАМО / Фонд 
ист. информации: 8498 / Опись ист. 
информации: 120989 / Дело ист. ин-
формации: 559.

На основании всех изученных до-
кументов, а также материалов сай-
та «Подвиг народа» все же можно 
было бы официально утверждать, 
что известный татарский композитор 
Фарид Яруллин родился в с. Кирби 
Лаишевского района ТАССР.



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2020

 24

Сведения об авторе: Галимуллина Гульшат Хабулловна, старший научный сотруд-
ник Обособленного подразделения ГНБУ «Академия наук РТ» «Институт татарской 
энциклопедии и регионоведения АН РТ», е-mail: kirbi2@mail.ru.
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ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ТАССР Ф.Г. МУХАМЕДЬЯРОВ И ЕГО 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТАТАРСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

Миниханов Ф. Г., кандидат исторических наук

PROMINENT STATESMAN, PUBLIC FIGURE OF THE TASSR 
F.G.MUKHAMEDYAROV AND HIS CONTRIBUTION TO 

THE DEVELOPMENT OF THE TATARSTAN HEALTHCARE 
SYSTEM AND MEDICAL SCIENCE

Minikhanov F. G.

Среди руководителей охраны здо-
ровья народа в Республике Татарс-
тан много замечательных врачей, 
имена которых известны и дороги 
всем. Однако среди создателей со-
ветского здравоохранения в нашей 
республике немало и таких, чьи 
имена нынешнему поколению почти 
неизвестны. В славном ряду врачей, 
которые возглавляли строительство 
новой, советской медицины в Татар-
ской АССР и достойны благодарной 
памяти народа, по праву стоит имя 
выдающегося организатора здраво-
охранения, видного ученого, одного 
из первых профессоров из татар, ак-
тивного государственного и общест-
венного деятеля, Фатыха Гарифовича 
Мухамедьярова.

Народный комиссар здравоох-
ранения ТАССР в 1922–1927 гг. 
Ф. Г. Мухамедьяров родился 25 де-
кабря 1883 г. (6 января 1884 г. по но-
вому стилю) в д. Большие Яки Кук-
морской волости Казанского уезда 

Казанской губернии в крестьянской 
семье. Отец Фатыха Мухамедгариф 
Мухамедьяров и мать Газиза Файзул-
лина, люди честные и отзывчивые, 
пользовались большим уважением 
в округе, по мере возможностей ока-
зывали помощь односельчанам. Это, 
несомненно, повлияло и на малень-
кого Фатыха, который рос честным, 
добрым и справедливым. Первона-
чальное образование мальчик «по-
лучил в родной деревне в основном 
по религиозным книгам. Первой 
книгой, которой он начал свой путь 
к образованию, была книга «Иман 
шарты» («Условия веры»)1. Однако 
родители Фатыха хотели дать маль-
чику более глубокое образование, 
в том числе и светское. С этой целью 
осенью 1897 г. отец отвез 13-летнего 
Фатыха в Казань и отдал в медре-
се Апанаевской мечети, где наряду 
с предметами религиозного содержа-
ния изучались арифметика, зачатки 
алгебры и геометрии, география, 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2020

 26

народная медицина. В 1906 г. Фа-
тых успешно окончил полный курс 
обучения и был оставлен в медресе 
преподавателем математики и араб-
ского языка. Но юноша все больше 
мечтал о европейском образовании 
и использовал любую возможность 
для изучения русского языка. Од-
новременно с преподаванием в ме-
дресе он оканчивает «курс изучения 
в русском классе при медресе Ста-
ро-Татарской слободы» и поступает 
в знаменитую Казанскую татарскую 
учительскую школу2.

Открытая по настоянию извест-
ного востоковеда В. В. Радлова, шко-
ла сыграла большую роль в исто-
рии татарского народа. Из ее стен 
вышли знаменитые политические 
и общественные деятели, ученые, 
писатели, такие как С. Максудов, 
М. Султан-Галиев, М. Курбангалиев, 
Г. Камай, Я. Чанышев, Н. Еникеев, 
Х. Ямашев, Г. Кулахметов, Г. Сай-
футдинов3. В год поступления Фаты-
ха в Татарскую учительскую школу 
там учились Х. Ямашев, М. Брунду-
ков, Г. Кулахметов, М. Султан-Галеев 
(1907 г.) и др.4 Повседневное обще-
ние с ними во многом способство-
вало переосмыслению Ф. Мухаме-
дьяровым ранее полученных знаний 
и оказало определенное влияние на 
выбор им дальнейшего жизненного 
пути. В сентябре 1907 г. молодой 
преподаватель Апанаевской мече-
ти сдал экзамен на звание учителя 
начального русско-татарского учи-
лища. Не прерывая своей педагоги-
ческой деятельности, Фатых Гари-
фович занимался самообразованием, 
брал уроки русского, французского 
языков, а также по другим пред-

метам, готовясь к сдаче экзаменов 
на аттестат зрелости по программе 
мужской гимназии. В мае 1913 г. 
в возрасте 29 лет он экстерном сда-
ет экзамен за гимназический курс, 
получает аттестат зрелости и по-
ступает на медицинский факультет 
Казанского университета5.

Годы учебы в университете сыг-
рали большую роль в формировании 
Ф. Г. Мухамедьярова как высокок-
валифицированного специалиста 
и видного общественного деятеля. 
В одной из ранних редакций автоби-
ографии, датированной 31 декабря 
1930 г., вспоминая о своих студенче-
ских годах, Фатых Гарифович писал: 
«Еще до поступления в университет 
и будучи студентом частично зани-
мался общественно-политически-
ми науками, следил за подпольной 
литературой того времени, а после 
Февральской революции некоторое 
время работал с Муллануром Ва-
хитовым среди татарских рабочих 
и участвовал в организации Му-
сульманского социалистического 
комитета (МСК)… принимал учас-
тие в нелегальных кружках с целью 
пополнения политических знаний»6. 
Так, на первом митинге рабочих ала-
фузовских предприятий, организо-
ванном МСК, вместе с М. Вахито-
вым выступил и Фатых Гарифович7.

Одновременно Ф. Мухамедья-
ров принимал деятельное участие 
в работе Организации студентов-
мусульман Казанского университета, 
которая в то время испытывала вли-
яние Х. Ямашева, Г. Сайфутдинова. 
В свою очередь, она входила во все-
российское объединение студентов-
мусульман, в котором видную роль 
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играл Мулланур Вахитов. Знаком 
был Мухамедьяров и с Г. Кулахме-
товым, Х. Ямашевым, Г. Ибрагимо-
вым, Г. Кариевым, Ф. Амирханом8. 
Активная деятельность Фатыха Га-
рифовича в организациях студентов-
мусульман, в нелегальных кружках 
не прошла бесследно для идейного 
формирования будущего врача-об-
щественника.

В апреле 1917 г. Фатых Гарифо-
вич завершил учебу в университете. 
успешно сдал экзамены на степень 
лекаря. В мае он был призван на 
военную службу в Русскую им-
ператорскую армию и направлен 
в Киевский военный округ полко-
вым врачом. На втором армейском 
съезде делегатов Юго-Западного 
фронта Фатых Мухамедьяров был 
избран в исполнительный комитет 
военных депутатов Особой армии, 
где организовал и возглавил Му-
сульманскую секцию. Находясь на 
фронте, Фатых Гарифович поддер-
живал тесную связь с Казанью, осо-
бенно с Муллануром Вахитовым. 
Это подтверждает известный ис-
следователь биографии Мулланура 
Вахитова профессор Р. И. Нафигов: 
«М. Вахитов поддерживал постоян-
ный контакт с Ф. Г. Мухамедьяро-
вым, врачом 225 ливанского полка, 
членом исполнительного комите-
та Особой армии Юго-Западного 
фронта… В удостоверении члена 
МСК, выданном 13 мая 1917 г. за 
подписью М. Вахитова и В. Шафи-
гуллина, было написано: «Товарищу 
Фатыху Гарифовичу Мухамедьярову 
вести пропаганду идей социализма 
от имени Мусульманского социали-
стического комитета»9.

В период выдвижения кандидатур 
в Учредительное собрание это обще-
ние было особенно интенсивным. 
Так, 15 сентября 1917 г. М. Вахитов 
запрашивал по телеграфу согласие 
Ф. Г. Мухамедьярова на включение 
его фамилии в список кандидатов 
в Учредительное собрание. В ито-
ге, на фронте кандидатура Фатыха 
Гарифовича была выставлена по из-
бирательному округу Юго-Западного 
фронта в списке № 6 «Социалисти-
ческой группы воинов- мусульман 
Юго-Западного фронта»10, а по Ка-
занскому избирательному округу 
в списке № 10 «Мусульманского 
социалистического комитета» вме-
сте с М. Вахитовым11.

После Октябрьской революции 
Ф. Г. Мухамедьяров принимал учас-
тие в работе 2-го Чрезвычайного съе-
зда Юго-Западного фронта. Позднее, 
в середине ноября на фронтовом со-
вещании воинов-татар Юго-Запад-
ного фронта был избран делегатом 
в Национальное собрание тюрко-
татар Внутренней России и Сибири 
(Миллэт Меджлиси), работа которо-
го проходила с 20 ноября 1917 г. до 
11 января 1918 г.12

По завершении работы Наци-
онального собрания Ф. Г. Муха-
медьяров приезжает в Казань, где 
принимает активное участие в ра-
боте Казанского Совета городского 
хозяйства, в должности руководи-
теля медико-санитарного отдела. 
В феврале 1919 г. Фатых Гарифо-
вич был мобилизован в Красную 
Армию. Участвовал в Гражданской 
войне на Восточном и Туркестан-
ском фронтах. Служил в рядах 4-й 
Уральской дивизии под командова-
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нием В. Н. Блюхера. В апреле 1919 г. 
его направили врачом в Татарскую 
бригаду, которая после окончания 
боев в районе Оренбурга была пе-
реброшена на Туркестанский фронт, 
где он в должности бригадного врача 
занимался санитарно-гигиенической 
и противоэпидемической работой13.

В сентябре 1920 г. Ф. Г. Мухаме-
дьяров был отозван в Казань. С этого 
момента вся его дальнейшая жизнь 
связана с работой в системе здраво-
охранения Татарстана. Именно в эти 
годы раскрывается талант Фатыха 
Гарифовича как видного государст-
венного и общественного деятеля, 
ученого, способного организатора. 
В 1920–1921 гг. он возглавил Отдел 
охраны здоровья детей при Народ-
ном комиссариате здравоохранения 
Татарской АССР. В 1921 г. Фатых 
Мухамедьяров стал заместителем, 
а с конца 1922 г. был утвержден 
народным комиссаром здравоохра-
нения ТАССР и проработал в этой 
должности до февраля 1927 г.14

На посту наркома здравоохране-
ния ТАССР Мухамедьяров прини-
мал непосредственное участие в со-
здании основ советской медицины 
в только что образованной Татарской 
республике. Провозглашение Татар-
ской АССР состоялось в исключи-
тельно тяжелых условиях; экономика 
края была разрушена, повсеместно 
свирепствовали эпидемии. Велики 
были людские потери в результате 
гражданской войны, а также голода 
1921 г.15 Перед Народным комис-
сариатом здравоохранения стояли 
сложные задачи возрождения систе-
мы медицинского обеспечения насе-
ления. Трудности были обусловлены 

отсутствием квалифицированных 
кадров, недостаточным финанси-
рованием, формированием аппарата 
управления, нехваткой националь-
ных кадров врачей, восстановлением 
разрушенной войной сети медицин-
ских учреждений в городе и в селе 
и т. д. Также предстояло создавать 
новые учреждения, которых не было 
до революции. Это – поликлиники, 
женские и детские консультации, 
ясли, молочные кухни, санитарные 
органы, лаборатории, рентгеновские 
и физиотерапевтические кабинеты 
и др.16 В первой половине 1920-х 
гг. Народному комиссариату здра-
воохранения приходилось создавать 
противоэпидемические отряды для 
ликвидации возникших вспышек 
эпидемий, формировать оспопри-
вивательные отряды, направлять 
в районы, где была трахома, груп-
пы глазных врачей и медицинских 
сестер, организовывать противома-
лярийную службу. Особенно критич-
ной была ситуация в 1921–1922 гг., 
когда республику поразила новая 
беда – небывалая засуха и связан-
ный с ней голод. Во многих райо-
нах свирепствовали тиф и холера. 
Смертность населения от эпидемий 
достигла 7–12%, особенно высока 
она была среди детей. При непосред-
ственном участии Ф. Г. Мухамедья-
рова, из Татарии было эвакуировано 
в благополучные регионы 13 тыс. 
838 детей17. Большое внимание Фа-
тых Гарифович уделял подготовке 
организации снабжения осиротев-
ших детей продуктами питания, 
одеждой и медикаментами.

В деятельности наркома здра-
воохранения одно из главных мест 
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занимала подготовка национальных 
медицинских кадров из татар, осо-
бенно детских врачей, младшего 
и среднего персонала для сельской 
местности18.

Хорошо помня по опыту Граждан-
ской войны, какую страшную опас-
ность представляют инфекционные 
заболевания, нарком Мухамедьяров 
говорил о необходимости самых 
жестких мер по профилактике эпи-
демий. Он вел большую разъясни-
тельную работу среди населения, на 
страницах республиканской печати 
опубликовал множество статей об 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике19. За особо выдаю-
щиеся заслуги в борьбе с голодом 
в сентябре 1922 г. Ф. Г. Мухамедья-
ров был награжден орденом «Борцу 
с голодом»20.

В 1920-е гг. при активном участии 
Фатыха Гарифовича были основаны 
ряд медицинских вузов, в том числе 
Казанский клинический институт, 
известный как Государственный ин-
ститут усовершенствования врачей 
(ГИДУВ, 1920 г.), по сути, ставший 
научной базой Народного комисса-
риата здравоохранения. В 1922 г. 
было создано научно-практическое 
учреждение – Трахоматозный ин-
ститут им. Е. А. Адамюка. Его воз-
главил видный окулист профессор 
В. В. Чирковский, впоследствии – 
действительный член академии ме-
дицинских наук СССР. Много сил 
и энергии Фатых Гарифович вложил 
и в создание в 1927 г. Татарского ин-
ститута социальной гигиены.

В первой половине 1920-х гг. 
в структуре наркомата здравоохра-
нения при непосредственном уча-

стии Ф. Г. Мухамедьярова созда-
ются и успешно работают детские 
консультации Е. М. Лепского, Дом 
ребенка В. М. Федорова, противо-
туберкулезные, венерологические 
диспансеры; новый импульс в своей 
работе получает инфекционная боль-
ница А. Ф. Агафонова. Благодаря 
деятельности наркомата здравоох-
ранения, возглавляемого Ф. Г. Муха-
медьяровым, уже к 1923 г. удалось 
справиться с первоочередными зада-
чами, стоящими перед медицински-
ми учреждениями Татарской АССР: 
за короткий срок были ликвидирова-
ны особо опасные эпидемии и прео-
долены последствия голода. В июле 
1923 г., по случаю 5-летия советской 
медицины, Фатых Гарифович был 
удостоен почетного звания Героя 
медико-санитарного труда21.

С 1923 г. наркомат здравоохра-
нения направляет свои усилия на 
расширение сети лечебных учрежде-
ний (особенно в сельских районах) 
и на укомплектование их кадрами 
врачей и среднего медицинского 
персонала. Успехи в этих областях 
были значительными. Если в 1920 г. 
в республике было всего 6 врачеб-
ных амбулаторий, то к концу 1927 г. 
их количество увеличилось до 51; 
сельских врачебных участков на-
считывалось 124 вместо 69, число 
больниц увеличилось с 63 до 73. За 
этот период значительно увеличи-
лось и число врачей (с 231 до 740), 
среднего медицинского персонала 
(с 769 до 1097)22. В результате сози-
дательной работы наркомата здра-
воохранения медицинская помощь 
стала доступной большинству на-
селения республики.
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В своей деятельности организа-
тора здравоохранения Фатых Гари-
фович опирался на широкий круг 
специалистов и всегда прислуши-
вался к мнению своих коллег. Од-
новременно он занимался большой 
общественной работой, принимал 
активное участие в повседневном 
культурном, хозяйственном и поли-
тическом строительстве республи-
ки. Как нарком здравоохранения, 
Ф. Г. Мухамедьяров избирался в Пре-
зидиум ЦИК ТАССР, был членом 
Казанского городского Совета 8–13 
созывов, неоднократно входил в его 
Президиум, в течение ряда лет ру-
ководил секцией здравоохранения23.

В конце 1926 г. начинается науч-
но-педагогическая деятельность Фа-
тыха Гарифовича. В декабре того же 
года он был принят на должность ас-
систента кафедры социальной гигие-
ны Казанского ГИДУВа, а после ухо-
да с поста наркома в феврале 1927 г. 
эта должность стала его основной 
работой. Упорная и активная работа 
на кафедре позволила ему в начале 
1932 г. стать доцентом, а в августе 
1932 г. по рекомендации профессора 
М. М. Гранта его избирают заведую-
щим кафедрой социальной гигиены 
КГМИ. В 1933 г. Фатыху Мухамедь-
ярову было присвоено звание про-
фессора, а в 1935 г. ученая степень 
доктора медицинских наук24.

Работу на кафедре социальной ги-
гиены Фатых Гарифович совмещал 
с должностью директора Татарско-
го института социальной гигиены 
(1930–1935 гг.). Одновременно он 
заведовал отделом статистики и ан-
тропометрии Татарского института 
социальной гигиены (1930–1935 гг.), 

читал курс лекций по социальной 
гигиене в Казанском медицинском 
техникуме (1928–1929 гг.) и курс 
социальной и экспериментальной 
гигиены в Объединенном художе-
ственно-театральном техникуме25. 
Круг его научных интересов включал 
разработку проблем советского здра-
воохранения, санитарную и демо-
графическую статистику, оформле-
ние социальной гигиены как науки 
и учебной дисциплины. Большое 
внимание ученый уделял изучению 
социально-гигиенических условий 
жизни села, истории дореволюци-
онной и советской медицины.

В 1928 г. по поручению Госплана 
Татарской АССР Ф. Г. Мухамедьяров 
совместно с коллегами наркомата 
составил первый пятилетний план 
развития здравоохранения респу-
блики, а затем, в 1933 г. помогал 
в составлении такого же плана на 
вторую пятилетку. К порученному 
заданию Фатых Гарифович подошел 
очень ответственно. Отметим, что 
все делалось впервые, новизна пору-
ченного задания обусловила немало 
сложностей. Однако накопленный 
опыт, знание законов, ясное пони-
мание задач, стоящих перед здра-
воохранением республики, умение 
выявить наиболее важные направ-
ления, а также накопленный опыт 
на посту народного комиссара спо-
собствовали решению поставленной 
руководством республики задачи. 
Вот что он пишет в своих воспоми-
наниях о работе над проектом: «При 
построении (разработке – Ф.М.) учи-
тывались перспективы развития хо-
зяйства республики, фактическое 
состояние дела здравоохранения, 
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имеющиеся данные о заболевае-
мости населения, необходимость 
повышения зарплаты, увеличение 
капитальных вложений, возможный 
рост финансовой базы и ряд других 
моментов, могущих оказать то или 
иное влияние на реальность пла-
на»26.

В годы Великой Отечественной 
войны Ф. Г. Мухамедьяров был ак-
тивным популяризатором санитарно-
гигиенических знаний среди населе-
ния Казани и республики. Как член 
Ученого совета при Народном ко-
миссариате здравоохранения ТАССР, 
привлекался в качестве консультанта 
в решении наиболее важных задач. 
Он принимал активное участие в ор-
ганизации деятельности санитарных 
постов республики, в обобщении 
опыта различных медицинских уч-
реждений в условиях военного вре-
мени – здравпунктов и медсанчастей 
предприятий, сельского врачебного 
участка.

Будучи председателем местного 
комитета КГМИ, Ф. Г. Мухамедьяро-
ву приходилось решать множество 
вопросов, связанных с размещени-
ем эвакуированных, организацией 
питания сотрудников и студентов, 
проведением кампании по сбору 
теплых вещей для армии и многих 
других. Являясь членом Президиума 
татарского отделения Союза Мед-
сантруд, он часто выезжал в меди-
цинские учреждения республики для 
проверки и оказания действенной 
помощи населению.

Его энергия и неутомимость в эти 
годы были поразительны. Продолжая 
работать на кафедре, Фатых Гарифо-
вич возглавлял Отдел санитарного 

просвещения Наркомздрава Татар-
ской АССР, работал в тесной связи 
с аппаратом Наркомздрава СССР, 
который был эвакуирован из Москвы 
в Казань. В 1942 г. он вошел в состав 
Совета по санитарному просвеще-
нию, организованного Народным 
комиссариатом здравоохранения 
СССР для разработки организа-
ционно-методических вопросов, 
контроля и координации работы. 
Позднее Ф. Г. Мухамедьяров был 
введен в состав Совета по кадрам 
при народном комиссаре здравоох-
ранения СССР. Примечателен тот 
факт, что народные комиссариаты 
здравоохранения РСФСР и СССР 
неоднократно привлекали Фатыха 
Гарифовича к работе в условиях 
военного времени. Так, в 1942 г. по 
поручению заместителя народного 
комиссара РСФСР С. В. Курашова, 
бывшего директора Казанского ме-
дицинского института, профессор 
Ф. Г. Мухамедьяров был команди-
рован в г. Горький для обследования 
сельской медицинской сети Горьков-
ской области27.

Одновременно Фатых Гарифович 
вел большую разъяснительную рабо-
ту по предотвращению инфекцион-
ных заболеваний, опубликовал боль-
шое количество научно-популярных 
статей в республиканских, районных 
и многотиражных газетах. Вот назва-
ния некоторых из них: «Отчего быва-
ет сыпной тиф и как от него уберечь-
ся», «Простейшие способы борьбы 
со вшивостью», «Борьба с сыпным 
тифом – оборонная задача»28. Часто 
его голос можно было услышать по 
республиканскому радио, а его само-
го – увидеть в различных аудитори-
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ях, где он выступал с лекциями по 
санитарной гигиене и профилактике 
эпидемий инфекционных заболе-
ваний. И в том, что в годы войны 
в Татарстане не вспыхнула ни одна 
эпидемия, немалая заслуга Ф. Г. Му-
хамедьярова.

После Великой Отечественной 
войны Фатых Гарифович, несмотря 
на возраст и тяжелый сердечный не-
дуг, продолжал заниматься научной 
и педагогической деятельностью. Он 
скончался 30 января 1950 г. Именем 
профессора Ф. Г. Мухамедьярова на-
звана улица в Московском районе 
Казани.

В заключение отметим, что 
в истории татарстанского здраво-
охранения и медицинской науки 
имя Фатыха Гарифовича Мухаме-
дьярова занимает видное место. И не 
только потому, что он принадлежит 
к первому поколению ученых-ме-
диков Татарстана, но и потому, что 
он относится к тем энтузиастам ре-
спубликанской медицины, которые 
в чрезвычайно сложных условиях 
мужественно взялись за ее органи-
зацию и на протяжении всей своей 
жизни служили охране здоровья 
людей не только в республике, но 
и в стране в целом.
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гога, социал-гигиениста, одного из первых профессоров из татар, народного комиссара 
здравоохранения в 1922–1927 гг. Фатыха Гарифовича Мухамедьярова. В работе исполь-
зован широкий круг источников и литературы, в том числе научные труды Ф. Г. Муха-
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ВКЛАД МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА  
В ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТАТАРСТАНА

Калимуллина Ф. Г., кандидат исторических наук

MARCEL SALIMZHANOV'S CONTRIBUTION  
TO THE THEATRICAL ART OF TATARSTAN

Kalimullina F. G.

2019 год был объявлен Годом теа-
тра в России. Республика Татарстан – 
территория с богатой театральной 
историей. В Год театра в Татарстане 
прошло множество мероприятий, 
были организованы десятки фести-
валей, в т. ч. «Ремесло», «Науруз», 
Нуриевский, Качаловский, Шаля-
пинский. «За время существова-
ния национального театра пройден 
огромный путь, возникла крепкая 
татарская драматургия, сегодня мож-
но говорить и о существовании вы-
сокопрофессиональной актерской 
и режиссерской школы, вобравшей 
в себя и все богатство родной куль-
туры, и лучшие традиции русского 
театра»1, – отметил президент Респу-
блики Татарстан Р. Н. Минниханов 
в своем поздравлении с Междуна-
родным днем театра 27 марта 2019 г.

В связи с этим событием весьма 
важно вспомнить творческих дея-
телей, внесших вклад в развитие 
театра в республике. Одним из них 
является драматический актер, ре-
жиссер, педагог, заслуженный дея-
тель искусств ТАССР, РСФСР (1969, 
1975 гг.), народный артист РСФСР, 
СССР (1980, 1984 гг.), академик АН 

РТ (2001 г.) Марсель Хакимович Са-
лимжанов. Его по праву называют 
лидером национального театра. Он 
являлся тем маяком в этом направ-
лении, на которого нужно ориенти-
роваться и равняться.

Марсель Салимжанов родился 
7 ноября 1934 г. в Казани в семье на-
родных артистов ТАССР – Х. Ю. Са-
лимжанова и Г. Н. Нигматуллиной. 
Сначала учился на юридическом фа-
культете Казанского университета, 
но на пятом курсе, в 1957 г., ушел 
на режиссерский факультет Госу-
дарственного института театраль-
ного искусства (ГИТИС) на курс 
А. М. Лобанова и А. А. Гончарова. 
ГИТИС тех лет славился своей зна-
менитой профессурой, знаменитыми 
мастерами сцены, оказывавшими 
благотворное влияние на студенче-
ство. Вопросы этики, нравственного 
воспитания будущих деятелей театра 
стояли наравне с усвоением знаний. 
М. Салимжанову, как и другим сту-
дентам первой студии Щепкинского 
училища, учившимся в те же годы 
в Москве, повезло в том отношении, 
что на конец 1950-х и начало 1960-х 
гг. выпало время расцвета советско-
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го театра. На москвичей, в первую 
очередь студенчество, обрушилось 
столько яркого, нового: первые га-
строли известных зарубежных те-
атров из Англии, Франции, Герма-
нии, Италии, Японии, потрясающие 
выставки и т. д. ГИТИС М. Салим-
жанов окончил в 1962 г., поставив 
дипломный спектакль «Бешеные 
деньги» по пьесе А. Н. Островского 
на сцене Татарского академического 
театра. В том же году был приглашен 
режиссером-постановщиком в Ка-
занский ТЮЗ. В первый же сезон 
поставил на его сцене 3 спектакля: 
«Солнечное сплетение» А. Г. Зака, 
И. К. Кузнецова, «Современные ре-
бята» М. Ф. Шатрова, «Мальчишки 
из Гаваны» В. М. Чичкова, которые 
благодаря остроте конфликта, ди-
намике мизансцен получили совре-
менное звучание2.

Марсель Салимжанов в 1964 г. 
возглавил художественное руковод-
ство Казанским ТЮЗом. «Каждый 
театр – штучное создание. Пока он 
имеет самобытность, значит, име-
ет и право существовать», – гово-
рил он. Спектакли, поставленные 
в этот период («Бесприданница» 
А. Н. Островского, «Одна ночь» 
Б. Л. Горбатова, «Они и мы» Н. Г. До-
лининой), были высоко оценены зри-
телем и критикой. Одновременно 
выступил как актер, выразительно 
сыграв роли Адольфо («Мальчишки 
из Гаваны» В. М. Чичкова), Генелона 
(«Тристан и Изольда» А. Я. Бруш-
тейн), Коллена («Скованные цепью» 
Н. Дугласа, Г. Смита), Карабанова 
(«Чрезвычайный полномочный» 
Н. Исанбета). С 1964 г. преподавал 
в Казанском театральном училище, 

с 1990 г. – в Казанском университете 
культуры и искусств, был на долж-
ности профессора (с 1992 г.)3.

С 1966 г. Марсель Салимжанов 
являлся главным режиссером Та-
тарского академического театра им. 
Г. Камала. Поставил 88 спектаклей 
различных жанров4. Создание ка-
чественно нового театра М. Салим-
жанов начал постепенно. Первым 
делом он стал собирать вокруг теа-
тра драматургов и организовывать 
актуальный национальный репер-
туар. Далее он подбирал классиче-
ские пьесы татарских и переводных 
авторов и современно прочитывал 
их. Затем на новом подходе к ли-
тературному источнику режиссер 
переучивал актеров, добиваясь от 
них современного способа работы. 
«Свою труппу я «нанизывал», как 
бусы…», – говорил сам режиссер. Он 
требовал от исполнителей глубокого 
социально-психологического осмы-
сления роли. Ставил перед ними за-
дачи пластического, ритмического, 
пространственного решения образов, 
помещал актеров в условный мир, 
без четких примет быта, и добивался 
логически обусловленного сцени-
ческого самочувствия. «Татарскому 
актеру, – говорил Марсель Хакимо-
вич, – присуще крепкое ощущение 
земли, он как бы двумя ногами стоит 
на этой земле. От земного начала 
идет озорство, лукавство, любовь 
к юмору, шутке не только в комеди-
ях, но и в драмах. Татарский актер 
изначально сдержан. Он больше 
недоигрывает, чем переигрывает. 
Его творчеству присуща большая 
тихость, совестливость, мягкость, 
серьезность»5. Первые же поста-
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новки «Миркай и Айсылу» Н. Иса-
нбета, «Рождество в доме синьора 
Купьелло» Э. де Филиппо характе-
ризовались обостренным чувством 
правды человеческих взаимоотно-
шений, современным ритмом жизни. 
Достоверность сценических обра-
зов в таких спектаклях, как «Дуэль» 
М. Байджиева (1968 г.), «Приехала 
мама» Ш. Хусаинова (1970 г.), «Одна 
ночь» Б. Л. Горбатова (1974 г.), до-
стигалась методом глубокого пси-
хологического анализа. Спектакль 
«Приехала мама» шел почти 10 лет 
при полных аншлагах, побив все 
рекорды посещаемости спектаклей 
о современности.

Водевильная легкость была при-
суща постановкам «Четыре жениха 
Диляфруз» Т. Миннуллина (1972 г.), 
«Автомобиль» Ф. Яруллина (1974 г.). 
В жанре острого гротеска М. Салим-
зянов поставил комедию К. Тинчури-
на «Американец» (1969 г.). Мелодра-
ма К. Тинчурина «Угасшие зведы» 
(1971 г.) в постановке М. Салимжа-
нова превратилась в эпическое про-
изведение со страстным протестом 
против войны. Атмосферой коме-
дийной стихии пронизаны спекта-
кли «Капризный жених» (1975 г.), 
«Казанское полотенце» (1982 г.) 
К. Тинчурина. В 1970, 1977, 1987, 
2000 гг. М. Салимжанов обращался 
к мелодраме К. Тинчурина «Голубая 
шаль», всякий раз как бы заново от-
крывая ее. Режиссер выявлял истоки 
жизненной философии, добивался 
трагически-полифонического зву-
чания в спектаклях «Альмандар 
из деревни Альдермеш» (1976 г.), 
«У совести вариантов нет» (1981 г.) 
Т. Миннуллина, «Три аршина земли» 

(1987 г.) А. Гилязова, признанных 
значительными явлениями театраль-
ного искусства, вершинами твор-
чества режиссера. В 1979 г. он был 
удостоен Государственной премии 
РСФСР имени К. С. Станиславского 
за постановку спектакля «Альмандар 
из деревни Альдермеш»6. Эта рабо-
та стала одной из любимых поста-
новок зрителя. «Однажды Марсель 
приходит ко мне с пьесой и говорит: 
«Прочти». Я редко смеюсь, когда 
читаю пьесы. А тут буквально с пер-
вых страниц начал хохотать. Роль 
Альмандара мне сразу понравилась, 
но я попросил дублера, поскольку 
роль большая, с длинными моно-
логами… На это Салимжанов мне 
сказал: «Нет, эту роль ты будешь 
играть один». Все годы, что я иг-
рал Альмандара, Марсель прихо-
дил почти на каждый спектакль. Он 
очень следил за тем, чтобы актеры не 
переигрывали, жестко придержива-
лись режиссерского рисунка, чтобы 
спектакль не расползался. И если 
я начинал импровизировать, «гнать 
отсебятину», Марсель грозил мне 
из-за кулис кулаком. И даже когда 
я знал, что его нет в театре, все равно 
смотрел в ту сторону и мысленно ви-
дел его кулак», – вспоминал о спекта-
кле Народный артист СССР Шаукат 
Биктемиров7.

Своеобразием прочтения, острым 
чувством современности были отме-
чены спектакли Марселя Салимжа-
нова по произведениям русской и за-
рубежной классики: «Свои люди – 
сочтемся» (1972 г.), «Бесприданни-
ца» (1983 г.), «Светит, да не греет» 
(1993 г.) А. Н. Островского, «Слуга 
двух господ» (1991 г.) К. Гольдони, 
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«Суббота, воскресенье, понедель-
ник» (1999 г.) Э. де Филиппо.

Поставив на сцене Татарско-
го академического театра пьесы 
Т. Миннуллина, А. Гилязова, Ш. Ху-
саинова, Х. Вахита, Р. Ишмурата, 
Р. Хамида, Ю. Сафиуллина, З. Ха-
кима, М. Гилязова, Р. Загидуллы, 
Марсель Салимжанов создал проч-
ную репертуарную базу татарского 
театра, основанного на современной 
драматургии. Он говорил: «В театре 
всегда должно быть гудение жизни, 
как в улье. Каждая площадка теа-
трального здания должна работать. 
Молодежь должна пробовать делать 
то, что никто до сих пор не делал»8.

М. Салимжанов ставил также 
спектакли на сценах других театров 
республики, теле- и радиопостанов-
ки, выступал как режиссер многих 
массовых театрализованных пред-
ставлений и концертов. На сегод-
няшний день фактически все среднее 
поколение академического театра 
(и районных коллективов тоже) яв-
ляются учениками М. Салимжанова.

В 2002 г. М. Салимжанов создал 
свой последний спектакль «Баскет-
болист» по пьесе М. Гилязова. По-
чти фантасмагоричная форма сце-
нического произведения была лишь 
внешней оболочкой для создания 
глубоких человеческих характеров. 
Премьера «Баскетболиста» состоя-
лась 16 февраля 2002 г., а 26 марта 
режиссера не стало9.

О годах режиссерства М. Салим-
жанова Шаукат Биктемиров вспо-
минал так: «После прихода в театр 
Салимжанова мы как минимум раз 
в два года стали выезжать на гастро-

ли в Москву. Здесь нам давали очень 
хорошие площадки – Театр сатиры, 
МХАТ, театр имени Пушкина, Цен-
тральный детский… И всегда были 
аншлаги. В московских театральных 
кассах «в нагрузку» к билетам на 
наши спектакли давали билеты на 
спектакли других театров»10.

С 1997 г. М. Салимжанов являлся 
членом комиссии по Государствен-
ным премиям при Президенте РФ 
в области литературы и искусства. 
Он – обладатель Государственной 
премии ТАССР им. Г. Тукая (1971 г.), 
Национальной премии РФ «Золотая 
маска» (2001 г.). Награжден орденом 
Дружбы. В 2003 г. имя режиссера 
присвоено Казанскому Дому Актера. 
Одна из улиц в центре Казани носит 
его имя. В 2014 г. была учреждена 
Республиканская премия в области 
театрального искусства имени Мар-
селя Салимжанова.

Подводя итоги, можно сказать, 
что Марсель Салимжанов поднял 
татарский театр до общероссий-
ского и мирового уровня, его вклад 
в развитие искусства Татарстана не-
оценим. В годы его режиссерства 
Татарский академический театр им. 
Г. Камала достиг своего расцвета, 
приобрел широкую популярность. 
Его спектаклям присущ метод глу-
бокого психологического анализа, 
чувство современности при сохра-
нении народных традиций. Он так-
же являлся опытным педагогом – на 
сегодняшний день фактически все 
среднее поколение академического 
театра являются учениками Марселя 
Салимжанова.
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ИНДУС ТАГИРОВ: УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

Калимуллина Ф. Г., кандидат исторических наук

INDUS TAGIROV: SCIENTIST AND PUBLIC AND  
POLITICAL FIGURE

Kalimullina F. G.

Историк, государственный и об-
щественный деятель, доктор исто-
рических наук, академик АН РТ, 
заслуженный деятель науки ТАС-
СР, РФ Индус Ризакович Тагиров 
внес большой вклад в развитие на-
уки и государственного устройства 
Татарстана. Его жизненный путь, 
научная и общественно-политиче-
ская деятельность заслуживают от-
дельного изучения.

Индус Тагиров родился 24 мая 
1936 г. в с. Старое Шугурово Шу-
гуровского (ныне Лениногорского) 
района ТАССР в семье председателя 
сельского совета Ризы Шайхутди-
новича и учительницы татарского 
языка Амины Каюмовны1. К нача-
лу Великой Отечественной войны 
их семья жила в с. Елхово. Отец 
ушел на фронт, а мать направили 
на работу директором школы в село 
Нижние Чершилы. Там она с сыно-
вьями Дамиром, Индусом и Энгелем 
жила до конца войны. Отец, коман-
дир стрелковой роты, не вернулся 
с войны, погиб в ноябре 1944 г. при 
освобождении Латвии. Забота о сы-
новьях полностью легла на плечи 
матери.

После войны семья Тагировых 
жила в Шугурове, позже перее-
хала в Альметьевск. Здесь Индус 
окончил среднюю школу. Учеба 
давалась ему легко, уже в детские 
годы проявился его интерес к исто-
рии. Любовь к истории привела его 
после службы в армии на истори-
ко-филологический факультет Ка-
занского университета, который 
он с успехом окончил в 1963 г. Его 
учителями стали известные ученые 
В. И. Адо, А. С. Шофман, Е. И. Ер-
молаев, Г. Н. Вульфсон. Научным 
руководителем являлся профессор 
И. М. Ионенко2.

Уже к окончанию университета 
Индус Ризакович созрел как опыт-
ный исследователь, сумевший ве-
сти конструктивную полемику по 
историческим вопросам с извест-
ными, в т. ч. московскими учеными. 
В 1963 г. Татарским обкомом КПСС 
было организовано обсуждение 
«Очерков истории партийной орга-
низации Татарии». В конференц-зале 
обкома партии присутствовали про-
фессора Р. И. Нафигов, М. К. Мухаря-
мов, И. М. Климов, Я. Ш. Шарапов, 
В. Г. Саркин, Н. А. Субаев, заведу-



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2020

 40

ющие кафедрами истории КПСС 
казанских вузов. Обсуждение шло 
гладко, но когда речь зашла о воору-
женном восстании в Казани, И. Таги-
ров попросил слово, и, опираясь на 
первоисточники, доказал, что казан-
ские большевики 23 октября 1917 г. 
не проводили заседание о вооружен-
ном восстании и не ждали приказа 
из Петрограда о его начале, а дейст-
вовали исходя из местных условий. 
В том же году молодой исследова-
тель поехал в Москву к автору книги 
«Казанские большевики в борьбе 
за установление Советской власти 
в Казанской губернии» А. А. Тара-
сову и отстоял свою точку зрения по 
поводу октябрьских событий 1917 г. 
А. А. Тарасов был вынужден согла-
ситься с доводами И. Тагирова. По-
зже их принял и автор монографии 
об установлении Советской власти 
в Казанской губернии Н. А. Андри-
анов, заведующий отделом пропа-
ганды и агитации Татарского обкома 
КПСС. При встрече с ним И. Тагиров 
сказал: «Я верю только документам, 
а не словам отдельных участников 
событий». Этот эпизод сделал Ин-
дуса Тагирова известным не только 
в Казани, но и в Москве. Об истори-
ке, которому тогда не исполнилось 
и тридцати лет, стали говорить как 
о серьезном исследователе со своей 
научной позицией3.

После окончания Казанского 
университета в 1963 г. И. Тагиров 
работал там же. В 1967 г. И. Таги-
ров успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1979 г. – докторскую. 
Недовольные его опровержениями 
фальсифицированных моментов 
истории Октябрьской революции 

в Казани пытались сорвать защиту 
докторской диссертации, отложили 
ее почти на полгода. В Институте 
марксизма-ленинизма ЦК КПСС 
создавали препятствия одному из 
важных оппонентов В. П. Наумову, 
который прибыл на защиту инког-
нито и за свой счет. И. М. Ионенко 
говорил, что Индус Ризакович из 
обломков (из разных исторических 
документов и материалов) создал 
историю национально-освободитель-
ного движения в 1917–1918 гг. Авто-
ру диссертации для выполнения этой 
задачи пришлось выучить арабский 
алфавит и научиться читать татар-
ские газеты, опубликованные в пер-
вой четверти ХХ в., и основательно 
поработать в архивах Москвы, Уфы 
и Санкт-Петербурга.

В 1980–1995 гг. И. Тагиров был 
деканом исторического факультета, 
одновременно, с 1983 г. заведовал 
кафедрой истории СССР советско-
го периода (с 1992 г. – современной 
отечественной истории, с 2009 г. – 
отечественной истории). С 1980 г. 
И. Тагиров стал профессором. К его 
приходу на должность декана на 
факультете было всего три профес-
сора (Г. Н. Вульфсон, И. М. Ионен-
ко и И. Р. Тагиров) и две кафедры 
(истории СССР и всеобщей исто-
рии). Слаженная деятельность де-
каната давала хорошие результаты. 
И. Тагировым и его командой были 
поддержаны сложившиеся к тому 
времени научные направления в оте-
чественной и всеобщей истории, ар-
хеологии, этнографии. Значительно 
увеличилось число факультетских 
кафедр, изменился количественный 
и качественный состав преподавате-
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лей. За этот период число факуль-
тетских кафедр выросло в четыре 
раза. С 1994 г. И. Тагиров являлся 
председателем специализированного 
совета при Казанском университете 
по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Под его личным 
научным руководством подготовлено 
более 30 кандидатских диссертаций, 
он был научным консультантом бо-
лее 10 докторантов4.

Политическая деятельность И. Та-
гирова, по его же словам, началась 
в 1989 г., когда происходили выборы 
в Татарский республиканский коми-
тет КПСС. При поддержке будущего 
первого секретаря Р. Р. Идиатулли-
на и других он был избран в состав 
бюро обкома. Ему предлагали стать 
секретарем по идеологии, но И. Та-
гиров отказался, понимая, что это 
автоматически приведет к разрыву 
связей с университетом. И все же 
в роли ученого-историка И. Тагиров 
включился в политику5.

И. Тагиров сыграл одну из ключе-
вых ролей в общественно-политиче-
ских процессах 1990-х гг. в Татарста-
не, в становлении суверенитета ре-
спублики. В 1990 г. участвовал в под-
готовке проекта Декларации о го-
сударственном суверенитете ТССР, 
положившей начало новому этапу 
в истории Татарстана. В 1991 г., во 
время переговоров представителей 
Татарстана и руководства страны 
о статусе республики, на И. Тагирова 
была возложена обязанность заме-
стителя руководителя делегации. 
В 1992 г. принимал участие в раз-
работке основных положений новой 
Конституции РТ. Входил в состав 
делегации РТ по подготовке Дого-

вора между РФ и РТ «О разграниче-
нии предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между 
органами государственной власти 
Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики 
Татарстан», подписанного в февра-
ле 1994 г. руководителями РФ и РТ. 
И. Тагиров долгие годы был депута-
том Госсовета РТ (1995–2009).

И. Р. Тагиров является одним из 
организаторов и первым председа-
телем исполкома Всемирного кон-
гресса татар (1992–2002). Ему уда-
лось наладить деятельность ныне 
всемирно известной авторитетной 
организации. Члены исполкома ВКТ 
участвовали во многих встречах, 
выезжая в регионы России, города 
и районы республики. Исполком сов-
местно с историческим факультетом 
Казанского университета и другими 
организациями проводил форумы, 
на которые приглашались предста-
вители татарских диаспор регионов 
России и зарубежных стран. И. Р. Та-
гиров внес большой вклад в нацио-
нальное и культурное возрождение 
татарского народа, в укрепление 
культурных и экономических связей 
Татарстана с татарской диаспорой РФ 
и зарубежных стран, организацию 
национально-культурных автономий 
в местах компактного проживания 
татарского населения. Когда И. Таги-
ров по своей инициативе уходил из 
поста председателя ВКТ, ему задали 
вопрос – почему он это делает? На 
что он ответил: «Надо иметь сме-
лость уходить вовремя. Должности 
не подлежат приватизации»6.

В 1994 г. И. Р. Тагиров был избран 
академиком АН РТ. Свои качества 
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организатора он также проявил, бу-
дучи на посту председателя Науч-
ного совета АН РТ по истории та-
тарского народа, члена Президиума 
АН РТ (2002–2007)7. Он также яв-
ляется членом коллегии Архивного 
управления республики, редколлегий 
журналов «Татарстан», «Эхо веков – 
Гасырлар авазы».

Труды И. Тагирова посвящены 
истории революционного и нацио-
нального движений в России, нацио-
нально-государственному строитель-
ству в Татарстане. В своих научных 
работах И. Тагиров одним из первых 
в стране рассмотрел влияние наци-
онального фактора на обществен-
но-политическое развитие России, 
широко осветил историю националь-
ной государственности татарского 
народа с древнейших времен до на-
ших дней. Им разработаны крупные 
исторические темы: «Солдатские 
массы в Октябрьской революции», 
«История национально-демокра-
тических организаций», «Вопрос 
о многовариантности исторического 
процесса», «Диалектика соотноше-
ния характера власти и способов 
решения национального вопроса 
в России в 1917 году». Им опубли-
кованы статьи по истории «Идель-
Урала», Башкирской и Татарской ре-
спублик. В монографиях «Октябрь 
в Казани» (1967), «Революционная 
борьба и национально-освободитель-
ное движение в Поволжье и на Урале 
(февраль–июль 1917 г.)» (1977) рас-
крываются сложные проблемы об-
щенационального кризиса в России 
и альтернативные пути его разре-
шения в 1917 г.8 В книгах «История 
национальной государственности 

Татарстана и татарского народа» 
(2000), «История национальной госу-
дарственности Татарстана. ХХ век» 
(2005), «На изломе истории» (2004), 
«Бәйсезлек баскычлары» (1994), «Га-
сырлар чатында» (2002), «Татарстан: 
тарих сәхифәләре ХХ гасыр – ХХI 
гасыр башы» (2016), «Без тарихта эз-
лебез: мәкаләләр, истәлекләр» (2016) 
была изучена история государствен-
ности татарского народа. Считает-
ся, что данные книги И. Р. Тагирова 
явились логическим продолжением 
традиции Г. Шарафа и З. Валиди, 
еще в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
заложивших «рамки» анализа этих 
проблем. Новые работы И. Тагирова 
отличаются полнотой правды, мас-
штабностью и смелостью оценок 
многих спорных проблем. Татары 
были создателями не только многих 
тюркских государств, но участвовали 
в процессе становления Китайской 
империи, образовании ряда госу-
дарств на Востоке и в формирова-
нии централизованного Российско-
го государства. Татарский «след» 
заметен в истории многих других 
государственных объединений, как, 
например, Польши. Не случайно 
польский народ в 2010 г. поставил 
в Гданьске памятник татарскому во-
ину, защищавшему польский народ 
от иноземцев. Президент Польши 
Бронислав Комаровский в выступле-
нии во время открытия памятника 
сказал, что если воины-татары сеяли 
ужас среди врагов, то среди поля-
ков своей храбростью они вызывали 
любовь и восхищение. Монографии 
и научные публикации И. Р. Таги-
рова получили высокую оценку во 
многих странах, в том числе в США, 
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Англии, Турции, Японии, Франции. 
В результате научных изысканий 
И. Тагирова были реабилитирова-
ны и возвращены истории имена 
крупных общественно-политических 
деятелей татарского народа – Г. Ба-
руди, Г. Исхаки, М. Султан-Галиева, 
Ю. Валидова, И. Алкина, К. Мухта-
рова, В. Юнусова, М. Сагидуллина, 
С. Максуди, Г. Шарафа, Р. Сабирова, 
А. Енбаева и др.

В порядке пропаганды историче-
ских знаний на телеканале «Татарс-
тан – Новый век» Индус Ризакович 
долгое время вел программу «Кара-
каршы» в форме встреч-бесед с уче-
ными-историками по актуальным 
вопросам истории татарского народа.

«Опорой в повседневной жизни 
И. Р. Тагирова являются жена Люция 
Мугиновна и сын Ильдар. С юных 
лет он любит татарскую музыку, 
сам прекрасно поет. Он талантлив 
во всем. К нему тянутся люди – да-
лекие и близкие, знакомые и незна-
комые. Это значит, что он любим 
народом, в служении которому, его 
национальной идее видит смысл сво-
ей жизни», – пишет о нем его коллега 
и друг, профессор Р. К. Валеев9.

И. Р. Тагиров удостоен многих 
правительственных наград. В 1986 г. 
ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки ТАССР, в 1997 г. – Рос-
сийской Федерации. За плодотвор-
ную деятельность он был награжден 
Орденом Дружбы народов (2003). 
Это была высокая оценка, данная 
профессионализму историка, талан-
ту политика, дипломатическому ма-
стерству человека. Благодарность за 
многогранный труд была выражена 
и Президентом Республики Татарс-

тан М. Ш. Шаймиевым, который на 
одной из сессий Госсовета РТ при 
вручении ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» (2006) ска-
зал: «Этот человек всегда появляется 
в нужное время и в нужном месте. 
Его советы были для нас руководст-
вом к действиям»10. Ученый является 
лауреатом международной премии 
Кул Гали (2003). За монографию 
«Очерки истории Татарстана и та-
тарского народа (XX век)» удостоен 
Государственной премии РТ (2001). 
Он награжден также медалями. 
В 2002 г. читателями еженедельника 
«Аргументы и факты» был признан 
Человеком года. И. Тагиров – Почет-
ный гражданин городов Азнакаево 
(2014), Казани (2016).

Подводя итоги, можно сказать, 
что И. Р. Тагиров является автори-
тетным ученым, пролившим свет 
на многие проблемы по истории 
революционного и национального 
движений в России, национально-
государственному строительству 
в Татарстане, биографиям видных 
татарских общественно-политиче-
ских деятелей. Он сыграл одну из 
ключевых ролей в общественно-
политических процессах 1990-х гг. 
в Татарстане, в становлении сувере-
нитета республики. Ученый является 
одним из основоположников Все-
мирного конгресса татар. Он внес 
неоценимый вклад в укрепление 
культурных и экономических связей 
Татарстана с татарской диаспорой 
РФ и зарубежных стран, организа-
цию национально-культурных авто-
номий в местах компактного прожи-
вания татарского населения.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОБОБЩЕННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ 
«МЕМОРИАЛ» ПРИ НАПИСАНИИ ИСТОРИИ СЕЛА 

КИРБИ ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН

Насибуллина А. Б.

FROM THE EXPERIENCE OF WORKING WITH THE 
GENERALIZED DATABASE «MEMORIAL» WHEN WRITING 
THE HISTORY OF THE VILLAGE OF KIRBY LAISHEVSKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Nasibullina A. B.

75 лет прошло со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне, однако 
многим родственникам пропавших 
без вести и погибших бойцов до 
сих пор ничего не известно об их 
судьбе. Нередко люди пытаются ра-
зыскать своих родных с помощью 
современных коммуникаций и ин-
тернет-технологий. В ходе нашего 
исследования истории села Кирби 
Лаишевского района Республики Та-
тарстан, результатом которого стало 
издание «Хәерби авылы тарихыннан 
сәхифәләр. Страницы истории села 
Кирби»1, были также подробно из-
учены документы и сведения, име-
ющие отношение к периоду Великой 
Отечественной войны. Из рассматри-
ваемого села на фронт ушли около 
300 солдат, 200 из них не вернулись. 
Это бойцы, которые родились в Кир-
би, были мобилизованы различными 
военными комиссариатами.

О боевом пути, месте гибели или 
захоронениях фронтовиков можно 

узнать из разных источников. В числе 
прочих мы обратились к сайту «Ме-
мориал» Министерства обороны РФ2. 
На этом сайте размещена информа-
ция о погибших или пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной 
войны. С помощью поиска можно 
уточнить время мобилизации, когда 
человек пропал без вести либо по-
гиб, место его захоронения, в случае 
наличия – имена родителей, жены.

В связи с многочисленными 
ошибками в документах военного 
времени, особенно в написании имен 
и фамилий, в настоящее время до-
вольно сложно найти информацию 
о том или ином участнике войны. 
Если не удается обнаружить све-
дения о человеке по его фамилии, 
возможно, его личные данные были 
неправильно зафиксированы в доку-
менте либо искажена фамилия. Это 
наиболее распространенный случай 
при уточнении сведений о фронтови-
ках. Особенно часто это происходило 
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с фамилиями людей нерусской на-
циональности, поэтому в современ-
ных условиях приходится тратить 
много времени, осуществляя поиск 
по косвенной информации. Напри-
мер, по номеру воинской части, по 
имени и отчеству, по году рождения, 
военкомату, из которого призывал-
ся боец, и т. д. Например, в списке 
фронтовиков3, призванных из с. 
Кирби и не вернувшихся с войны, 
значится Вафин Хабир Вафович. На 
сайте «Мемориал» не удалось найти 
информацию о человеке именно с та-
кой фамилией и именем. Однако там 
имеются сведения о Вафине Хайбры-
ле 1916 г. р. рождения – родился в д. 
Карби Столбищенского р-на ТАС-
СР, призван из Починковского РВК, 
служил в 164-й стрелковой дивизии, 
погиб 17.11.1943, похоронен в брат-
ской могиле № 2, 700 м западнее с. 
Козьяны Дубровского района Витеб-
ской области Белорусской ССР4. Эти 
данные полностью соответствуют 
Вафину Хабиру Вафовичу из спи-
ска участников ВОВ – уроженцев с. 
Кирби.

Галиев Зариф, 1909 года рожде-
ния, значится и в списке погибших5, 
и в списке ветеранов села6, вернув-
шихся с победой. На сайте «Мемо-
риал» был обнаружен следующий 
документ: «Извещение. Ваш сын 
Галеев Зариф Галеевич, уроженец 
Татарской АССР, Столбищенский 
район, с. Кирби, в бою за Социали-
стическую родину верный воинской 
присяги, проявив геройство и му-
жество, был убит. Похоронен в д. 
Фомино 1-е, Смоленской области. 
Настоящее извещение является доку-
ментом для возбуждения ходатайства 

о пенсии. Приказ НКО СССР № 220. 
28.06.1942»7. На самом деле Зариф 
Галеевич вернулся домой живым, 
после войны работал директором 
Кирбинской школы, с женой воспи-
тал троих детей.

На сайте имеется также инфор-
мация о Галчеве Вавиле: «Родился 
в 1911 году в с. Киребек Лаишевского 
района, мобилизован Сталинским 
РХК г. Казани, погиб 29.03.1944, по-
хоронен в д. Кяреконна Вируского 
уезда Эстонской ССР»8. Опираясь на 
имя солдата, можно предположить, 
что при заполнении документа фа-
милия была искажена, возможный 
вариант правильного написания – 
Галиев.

При изучении ОБД «Мемориал» 
были также обнаружены сведения, 
которые могли иметь отношение 
к Гарипову Анвару (1914 г. р.) либо 
Гарипову Акбару (1922 г. р.) из спи-
ска фронтовиков с. Кирби: «Гарипов 
Анхар, 1922 года рождения, призван 
из Столбищенского РВК ТАССР, 
последнее место службы – 843-й 
стрелковый полк 283-й стрелковой 
дивизии, военная часть 1653, красно-
армеец, пропал без вести 14.12.1941 
в Дугнинском районе Тульской обла-
сти»9; «Гарипов Анбар, 1922 года ро-
ждения, призван на фронт 29.09.1941 
Столбищенским РВК ТАССР, пропал 
без вести в ноябре 1942 года. Отец – 
Садыков Гариф»10.

В ходе сбора материала об исто-
рии с. Кирби проводилась также 
сверка информации, приведенной 
в «Книге Памяти»11 и ОБД «Мемо-
риал». Так, в «Книге Памяти» есть 
сведения об уроженце д. Кирби Га-
рипове Хабуле Гарифовиче. В базе 
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данных «Мемориал» человека с та-
кой фамилией и именем нет, но есть 
информация о Гарипове Хамидул-
ле: «Родился в 1912 году в с. Кирби 
Столбищенского района ТАССР, по-
пал в плен, освобожден»12. Эти два 
фронтовика могут быть одним и тем 
же человеком. То же самое касается, 
на наш взгляд, и внесенных в спи-
сок участников войны – уроженцев 
с. Кирби Гимадиева Габдуллы и Ги-
мадиева Габидуллы Гимадиевича. 
С большой долей вероятности имя 
Гимаднев Ахмед Вофа13 следует 
читать как Гимадиев Ахметвафа. 
В «Книге Памяти» содержатся све-
дения о Пыхчеве Гурьяне Ивановиче: 
«1899 года рождения, уроженец де-
ревни Кирби, красноармеец, 7534-й 
стрелковый полк, 18.4.1945 умер от 
ран; 58-й хирургический передвиж-
ной полевой госпиталь (ХППГ 58), 
похоронен в Польше, городе Нир-
зица». На сайте «Мемориала» же 
указано, что он житель с. Большие 
Кабаны. Возможно, Гурьян Ивано-
вич родился в с. Русские Кирби, что 
и отразилось в его документах.

Подобных недочетов, связанных 
с неправильным написанием имен 
и фамилий бойцов, очень много, что, 
безусловно, усложняет поиск сведе-
ний о них. Само название села также 
искажалось, встречаются, например, 
следующие написания: Кирби, Ки-
ребек, Кирви, Хайрбий, Кирпи и др.

На запрос «Латыпов Каюм, 
1902 года рождения» поиск выдал 
данные трех человек. Первый – «Ла-
пынов Каюм, призван Карабинским 
сельсоветом Столбищенского района 
ТАССР, служил в 20-м гвардейском 
стрелковом полку, убит 01.04.1943, 

похоронен в д. Козлово Поддорского 
района Ленинградской области»14. 
Второй – «Лапынов Каюм, 1902 года 
рождения, место рождения – Кира-
бинский сельсовет Столбищенско-
го района ТАССР, служил стрелком 
в 7-й гвардейской стрелковой диви-
зии, погиб 30.03.1943 в районе д. 
Барок Старорусского района Ленин-
градской области. Отец – Лапынов 
Рахим»15. Третий – «Лапытов Каюм, 
1902 года рождения, родился в д. 
Кибе Столбищенского района ТАС-
СР, призван Столбищенским РВК, 
служил в 397-й стрелковой дивизии, 
погиб 04.01.1943, похоронен в лесу 
у с. Цемена Подберезского сельсове-
та Полавского района Ленинградской 
области. Жена – Лапытова Рахима»16. 
В братской могиле у населенного 
пункта Самбатово Масловского сель-
совета Поддорского района Новго-
родской области (ранее входившего 
в состав Ленинградской области) имя 
бойца увековечено как Латыпов Каюн 
(точной информации о его захороне-
нии нет).

Были обнаружены противоречи-
вые сведения о Садыкове Кадыре, 
1919 года рождения. Первый источ-
ник сообщает, что место его рожде-
ния – д. Кирчи Сталинского района 
ТАССР, служил в 33-й стрелковой 
дивизии, погиб 17.09.1944, место за-
хоронения – в 800 м юго-восточнее д. 
Палу Карульской волости Валгайско-
го уезда Эстонской ССР17; второй – 
что родился в с. Клерби Столбищен-
ского района ТАССР, призван в апре-
ле 1944 года Столбищенским РВК, 
пропал без вести в марте 1945 года18.

На сайте «Мемориал» не удалось 
обнаружить сведений о Хуснутдино-
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ве Минвали и Хуснутдинове Минга-
ли, которые значатся в упомянутом 
списке. Однако в базе данных есть 
информация о Хуснутдинове Айн-
салае19 и Хуснутдинове Минсалие20 – 
оба 1913 года рождения и погибли 
12.08.1942.

О Яруллине Тимергали с помо-
щью ОБД «Мемориал» удалось со-
брать противоречивую информацию. 
С одной стороны, на сайте зафик-
сировано, что «Ярулин Темиргали 
родился в д. Кирби Столбищенского 
района ТАССР, служил 74-м гвардей-
ском стрелковом полку, убит 1.02.43, 
похоронен: балка Вишневая, район 
д. Александровка Сталинградской 
области»21. В то же время сообща-
ется о том, что «Ярулин Тиморгали, 
1924 года рождения, уроженец Татар-
ской АССР, Столбищенского района, 
деревни Кирбы 9 января 1964 года 
освобожден из мест заключения, при-
был в Ейский горвоенкомат и стал 
на военный учет, где и состоит по 
настоящее время. Одновременно 
прошу снять с учета боевых потерь 
Ярулина Тиморгали 1924 года ро-
ждения. В данное время он прожи-
вает по адресу: Краснодарский край, 
Ейский район, Красноармейский с/
совет, к[олхо]з «Путь к коммунизму». 
11 августа 1965 г.»22

Далее хотелось бы обобщить име-
ющиеся незначительные сведения 
о некоторых погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны уро-
женцах с. Кирби (они были включе-
ны в вышеупомянутый список по-
терь). Так, фронтовики Рахматуллин 
Шафик Рахматуллович, 1923 года 
рождения, и Яруллин (Рахматуллин) 
Шариф (Шафигулла), 1923 года ро-

ждения, с большой долей вероят-
ности являются одним и тем же че-
ловеком, так как совпадают их года 
рождения, военные комиссариаты, 
которыми они были мобилизованы, 
номер дивизии, дата гибели. Оба по-
хоронены в Ленинградской области. 
У Сафина Галимуллы23, 1907 года ро-
ждения, и Сафина Гизята24, 1910 года 
рождения, совпадают даты смерти 
и имена жен.

О значащемся в списке Сафине 
Закире25, 1909 года рождения, на ос-
новании ОБД «Мемориал» извест-
но, что он служил красноармейцем 
в 1243-й стрелковом полку 375-й 
стрелковой дивизии, погиб 15.7.1943, 
похоронен в Курской области. Однако 
его имя упоминается и в списке ве-
теранов села. Мы предполагаем, что 
это один и тот же человек, так как 
совпадают фамилия и имя супруги – 
Сафина (Шакирова) Гайша.

У Хабибула, 1924 года рождения, 
и Хабибуллы, 1923 года рождения, 
фамилии (Хамидуллин), отчества 
(Хамидуллович) и годы смерти (1943) 
одинаковые. Однако только этих све-
дений недостаточно для окончатель-
ных выводов.

Таким образом, анализ поиско-
вой работы с помощью Обобщенного 
банка данных «Мемориал» при из-
учении военного периода в истории 
с. Кирби Лаишевского района РТ, 
а именно при уточнении сведений об 
участниках ВОВ – уроженцах этого 
села, позволил выявить некоторые 
ее особенности, знание которых мо-
жет быть полезно исследователям 
либо родственникам фронтовиков, 
заинтересованным в сборе сведений 
о них. Так, следует обратить внима-
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ние на многочисленные искажения, 
опечатки и неточности в документах 
военного времени, это особенно каса-
ется фамилий и имен лиц нерусской 
национальности, названий населен-
ных пунктов. Нередко большую роль 
в идентификации человека играют 
косвенные сведения: например, име-
на отца или жены. Безусловно, по 
возможности, для уточнения инфор-

мации необходимо привлекать все 
имеющиеся источники, в нашем слу-
чае одним из таких источников стала 
«Книга Памяти». В результате проде-
ланной нами работы были обновлены 
списки фронтовиков – уроженцев с. 
Кирби, их личные данные, что яв-
ляется важной частью сохранения 
памяти о Великой Отечественной 
войне.
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт поисковой работы с привлечением Обо-
бщенной базы данных «Мемориал», проведенной в целях изучения военного периода 
в истории с. Кирби Лаишевского района Республики Татарстан. В процессе уточнения 
сведений об участниках ВОВ – уроженцах с. Кирби были проанализированы особен-
ности материала, собранного с помощью данного сайта, которые могут быть полезны 
исследователям либо родственникам участников войны.
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Abstract: The article considers the experience of search work involving the Generalized 
database «Memorial», conducted in order to study the war period in the history of Kirby vil-
lage in the Laishevsky district of the Republic of Tatarstan. In the process of clarifying infor-
mation about WWII participants – natives of Kirby village, we analyzed the characteristics of 
the material collected using this site, which may be useful to researchers or relatives of war 
participants.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ерегин О. В.

THE MAIN STAGES IN THE HISTORY OF THE CREATION 
OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS IN THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN

Eregin O. V.

Географический ландшафт – это 
территория, где сливаются в еди-
ное целое особенности рельефа, 
климата, вод, почвенного и расти-
тельного покрова, животного мира. 
Охранять ландшафты не менее 
важно, чем памятники истории, 
архитектуры, искусства. Нарушить 
ландшафт – значит нарушить опре-
деленное взаимодействие состав-
ляющих его элементов, что может 
привести к ухудшению природной 
обстановки и необратимым отри-
цательным процессам. В последние 
десятилетия нагрузка на природу 
резко возросла. В ТАССР только 
с 1920 по 1970 г. лесные площади 
уменьшились вдвое, а городское на-
селение увеличилось почти в три 
раза1. Еще в начале 1960-х гг. остро 
назрела необходимость сохранения 
оставшихся островков природы.

Дикая природа оказалась одним 
из желанных и красивых уголков, 
спасающих душу, и жизненно важ-
ной необходимостью обществен-
ного выживания. Такие нетрону-
тые цивилизацией уголки природы 

служат источником чистой воды, 
охраняют водоразделы, помогают 
очищать воздух от загрязняющих 
веществ и поставляют в атмосферу 
жизненно важный кислород. Быст-
рое сведение лесов на территории 
современной республики в 18–20 вв. 
вызвало ускоренное развитие вод-
ной и ветровой эрозии почв и, как 
следствие, овражной эрозии2. Эпо-
ха строительства ГЭС также внесла 
свой губительный вклад в изменение 
ландшафтного облика республики. 
В результате зарегулирования стока 
рек Волги, Камы, Степного Зая, Бу-
гульминского Зая произошло ухуд-
шение качества воды, на больших 
площадях многие ценные лесные 
массивы оказались затоплены. Также 
были чрезвычайно расширены пло-
щади агропромышленного сектора за 
счет сокращения лесистости, лесные 
массивы сохранились, в основном, 
лишь небольшими фрагментами; 
произошли замещение исходно-ко-
ренных хвойных и широколиствен-
ных формаций мелколиственными, 
истощение видового разнообразия 
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растительного и животного мира, 
глубокая перестройка наземных 
и водных экосистем. Сложившиеся 
обстоятельства не благоприятствуют 
сохранению, а, тем более, преумно-
жению видового биоразнообразия, 
а также стабильности экологической 
ситуации в республике. По расчет-
ным данным, 67% территории Татар-
стана имеет интенсивность прояв-
ления неблагоприятных природных 
и техногенных экологических ситуа-
ций от «средней» до «наибольшей»3.

В ст. 8 «Закона об охране приро-
ды РСФСР» говорилось: «Подлежат 
охране типичные ландшафты, редкие 
достопримечательные объекты жи-
вой и неживой природы как харак-
терные или как уникальные примеры 
отдельных зон или физико-географи-
ческих областей, ценные в научном, 
культурно-познавательном и оздоро-
вительном отношениях. Исполни-
тельные комитеты обязаны в интере-
сах современников и последующих 
поколений обеспечить сохранность 
нетронутых образцов природы и жи-
вописных местностей; природных 
объектов ценных в историко-мемори-
альном отношении; объектов туризма 
и экскурсий; мест отдыха и лечения 
трудящихся; природных лаборато-
рий для изучения естественного 
хода процессов; очагов размножения 
и расселения ценных видов живот-
ных с целью обогащения охотничьих 
угодий и сохранения видов редких 
и исчезающих растений и животных. 
Участки природы, представляющие 
собой научную и культурно-истори-
ческую ценность и нуждающиеся 
в охране, могут быть объявлены не-
прикосновенными памятниками при-
роды. Более значительные по площа-

ди участки природы, замечательные 
своими памятниками, объявляются 
заповедниками и национальными 
парками».

История создания сети особо 
охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) в ТАССР берет начало 
с 1960 г., когда был создан Волж-
ско-Камский заповедник, состоящий 
из 2-х участков: Раифского и Сара-
ловского. Он включает в себя высо-
ковозрастные лесные массивы на 
верхних волжских надпойменных 
террасах. Важную роль в организа-
ции заповедника сыграли А. Я. Гор-
дягин, А. Е. Арбузов, В. И. Бара-
нов, Н. А. Ливанов, Д. И. Морохин, 
В. С. Порфирьев, В. А. Попов4. 
К началу 1970-х гг. стала насущной 
задача выделения памятников при-
роды и их неукоснительной охраны. 
В эти годы было выделено несколько 
групп участков, имеющих научную 
и культурно-познавательную цен-
ность и нуждающихся в «охранных 
грамотах», в том числе: Печищин-
ский геологический разрез, Сю-
кеевские пещеры, Голубое озеро, 
Сурнарское лесничество с истоками 
Казанки, Берсутские пихтарники, 
Большой бор, лесной массив Кзыл-
Тау, Кайбицкие дубравы, Игимский 
бор, Тархановские дубравы, склоны 
Коржинского, склоны Маркова, гора 
Чатыр-Тау. В 1972 г. организованы 
первые 14 памятников природы по-
становлением Совета Министров 
ТАССР по инициативе Татарстан-
ского отделения Всероссийского 
общества охраны природы; их об-
щая площадь составила 5,5 тыс. га. 
В 1991 г. основан национальный 
парк «Нижняя Кама», включающий 
лесные массивы по берегам Камы 
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в окрестностях гг. Елабуга и Набе-
режные Челны. К 1992 г. созданы 
еще 132 особо охраняемые природ-
ные территории5. Большой вклад 
в развитие и расширение ООПТ 
внесли академик А. Е. Арбузов, про-
фессора Н. А. Ливанов и В. А. Попов, 
доценты Д. И. Аминов и В. И. Гара-
нин. Новый виток в развитии при-
родоохранной деятельности в Татар-
стане произошел в декабре 1992 г., 
когда постановлением Верховного 
Совета республики Государствен-
ный комитет по охране окружаю-
щей среды и природных ресурсов 
был преобразован в Министерство 
охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Республики Татар-
стан. Руководителем нового мини-
стерства (до 2010 г. замминистра) 
был А. И. Щеповских. Он заложил 
основы формирования государствен-
ной политики РТ в области создания 
особо охраняемых природных терри-
торий и акваторий; под его руковод-
ством проведена планомерная работа 
по созданию природно-заповедного 
фонда республики, формированию 
структуры по его управлению, ад-
министративно-техническому и ме-
тодическому обеспечению ООПТ.

В 1993 г. основан Институт эко-
логии природных систем (ныне – 
Институт проблем экологии и недро-
пользования). В составе института 3 
отдела: гидрологии и водных ресур-
сов, наземных экосистем, экспери-
ментальной экологии. Основными 
научными направлениями являются: 
изучение закономерностей стока, 
использование водных ресурсов, 
оценка масштабов антропогенного 
воздействия на речные бассейны, 
совершенствование сети и развитие 

единой системы особо охраняемых 
природных территорий6. Институт 
проводит экологические экспертизы, 
осуществляет подготовку проектов 
законов по охране природы, прини-
мает участие в составлении карт эко-
логической ситуации в республике, 
«Красных книг» Республики Татарс-
тан (1995, 2006, 2016 гг.), в которые 
внесены редкие и исчезающие виды 
растений и животных.

Первая в РТ научно-практиче-
ская конференция на тему «Особо 
охраняемые природные территории 
Республики Татарстан» была подго-
товлена и прошла в Казани в 1994 г. 
В ее материалах отражены совре-
менное состояние и перспективы 
развития научных и практических 
основ природно-заповедного фонда 
РТ и других природных территорий 
с особым режимом охраны. Рассмо-
трены перспективы создания зако-
нодательной базы, теоретические 
и методические проблемы реорга-
низации существующей сети ООПТ 
в единую функциональную систему.

В 1995 г. Кабинет Министров РТ 
утвердил Положение об охранной 
зоне Волжско-Камского заповед-
ника, которое регламентирует хо-
зяйственную деятельность на этой 
территории.

В 1996 г. принято постановление 
Правительства РТ «О сохранении 
и развитии сети особо охраняемых 
природных территорий Республики 
Татарстан», во исполнение которого 
была проведена инвентаризация ох-
раняемых территорий, подготовлен 
и в 1998 г. издан Государственный 
реестр ООПТ, в котором упорядо-
чены (по районам в алфавитном 
порядке) все имеющиеся сведения 
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о природно-заповедном фонде респу-
блики. В 2007 г. вышло 2-е издание 
реестра, с дополнениями.

В 1997 г. принят Закон РТ «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях». Одновременно в Ми-
нистерстве экологии было создано 
специальное структурное подразде-
ление по управлению ООПТ – го-
сударственная специализированная 
инспекция по оперативному контр-
олю за ведением заповедного дела, 
специалистами которой за период 
1997–2001 гг. были подготовлены 
научные обоснования и проекты 
нормативных правовых актов об 
образовании в различных районах 
Татарстана десяти природных заказ-
ников общей площадью 77 тыс. га. 
Они расположены в различных при-
родных комплексах и играют боль-
шую роль в сохранении ландшафта.

К 2001 г. общая площадь ООПТ 
выросла на 65% по сравнению 
с 1995 г. Кроме того, благодаря ини-
циативам Кабинета министров РТ, 
по решению правительства РФ от 
2001 г. увеличилась площадь Волж-
ско-Камского заповедника более 
чем на 2 тыс. га, в основном за счет 
присоединения кварталов Красно-
октябрьского лесничества, примы-
кающих к Раифскому лесу с востока.

Одним из методов увеличения 
природно-заповедного фонда являет-
ся предварительное резервирование 
земель под ООПТ, предусмотренное 
федеральным и республиканским за-
конодательствами. В республике был 
установлен резервный фонд из 73 зе-
мельных участков общей площадью 
61105 га, расположенных в 23 адми-
нистративных районах Татарстана 
и представляющих особую экологи-

ческую ценность7. При подготовке 
обоснования для придания объектам 
статуса памятника природы плани-
руется предварительное ежегодное 
комплексное обследование их спе-
циалистами по природе, в том числе 
мониторинга редких и исчезающих 
видов растений и животных.

В число охраняемых природных 
объектов включены и охотничьи 
заказники, созданные для охраны 
и воспроизводства ценных охотни-
чье-промысловых видов животных 
и имеющие ведомственное подчи-
нение. Однако охрана в заказнике 
одного вида животных при одновре-
менном сокращении общей биомассы 
фито- и зооценозов нарушает гармо-
ничное развитие экосистем. Поэтому 
охотничьи заказники целесообразно 
было бы рассматривать как резерв-
ные территории для организации на 
их базе государственных природных 
заказников комплексного профиля.

В 2002 г. по инициативе Мини-
стерства экологии РТ было разра-
ботано, а затем утверждено Прави-
тельством РТ постановление «О го-
сударственных инспекторах Респу-
блики Татарстан по охране природы» 
с целью повышения эффективности 
работы в сфере охраны окружающей 
среды. Данный документ позволя-
ет принимать действенные меры 
по предотвращению и пресечению 
нарушений в области природоох-
ранного законодательства.

В 2002 г. Правительством РТ 
было также утверждено постанов-
ление «О введении кадастра ООПТ 
РТ», целью которого являются учет 
и оценка состояния природно-запо-
ведного фонда, определение пер-
спектив развития системы таких тер-
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риторий, повышение эффективности 
функционирования ООПТ по под-
держанию экологического баланса 
регионов8. Кадастр ООПТ призван 
решать задачи накопления и систе-
матизации данных о существующих 
и перспективных ООПТ, их монито-
ринга, анализа состояния. Формиро-
вание базового набора кадастровых 
показателей и характеристик ООПТ 
РТ позволяет избежать ошибок при 
планировке и застройке поселений, 
а также способствует сохранению 
биоразнообразия и уникальных при-
родных комплексов республики. Та-
тарстан является одним из первых 
субъектов РФ, который в своей при-
родоохранной политике в качестве 
приоритета избрал сохранение лан-
дшафта территории и совершенство-
вание системы природно-заповедно-
го фонда, который почти ежегодно 
пополняется все новыми объектами.

Особо охраняемые природные 
территории Татарстана представля-
ют собой участки земли или водной 
поверхности (акватории), где распо-
ложены природные комплексы, име-
ющие природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значе-
ние, для которых установлен особый 
режим охраны и которые изъяты из 
хозяйственной деятельности чело-
века. По статусу ООПТ подразде-
ляются на заповедники (в том числе 
биосферные), национальные парки, 
природные заказники, памятники 
природы, дендрологические парки, 
ботанические сады9. В заповедниках 
осуществляется охрана природных 
территорий с целью сохранения 
в первозданном виде биологиче-
ского разнообразия, организации 

и проведения научных исследований, 
ведется летопись природы, эколо-
гический мониторинг и экологиче-
ское просвещение. В национальных 
парках проводятся работы по вос-
становлению ландшафтов, сохра-
нению редких и исчезающих видов 
животных и растений. В отличие от 
заповедников, национальные парки 
и заказники открыты для посещения. 
Природные заказники создаются для 
сохранения или восстановления при-
родных комплексов или их отдель-
ных компонентов для поддержания 
природного баланса.

По состоянию на 2020 г. в РТ 
существует единственный заповед-
ник – Волжско-Камский (созданный 
для сохранения уникальных экосис-
тем волжского левобережья) и един-
ственный национальный парк – 
«Нижняя Кама» (включает лесные 
массивы по обоим берегам Камы, 
заливные пойменные луга и озера). 
Выделено 37 природных заказников, 
среди которых есть комплексные или 
ландшафтные (Кичке-Тан, Ашит, 
Балтасинский, Свияжский, Голубые 
озера, Чулпан, Степной, Волжские 
просторы), ботанические (Адони-
совый лес, Ново-Александровский 
склон, Эстачинский склон, Нарат-
Астинский бор, геологические (гора 
Лобач). Также в республике насчи-
тывается 144 памятника природы, 
в их числе 63 гидрологических (33 
озера и 30 малых рек), геологические 
(Печищинский геологический раз-
рез, Красноборский геологический 
разрез, Стратиграфический разрез 
казанского и уржумского ярусов 
у поселка Кзыл-Байрак, ботаниче-
ские (Сложный бор, лесное культуры 
ели и лиственницы 1910–1913 гг., 
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Берсутские пихтарники, пихтарник 
Порфирьева, Теньковская ковыльная 
степь), зоологические (колонии се-
рых цапель Корсинская и Сумкин-
ская, Ново-Тинчалинская и Утин-
ская сурковые колонии, гнездовая 
колония озерной чайки).

В общей сложности, в год 100-ле-
тия ТАССР (2020 г.) на территории 
республики действует 186 особо ох-
раняемых природных территорий об-
щей площадью 427,42 тыс. га (6,3% 
площади республики), в том числе 
2 – федерального значения (заповед-
ник и национальный парк, 181 – ре-
гионального значения (37 природных 
заказников и 144 памятника приро-
ды), 3 – местного значения (парки 

Центральный и Победы в Казани, 
имение Ушковых в Менделеевске).

У некоторых ООПТ Татарстана 
со временем может меняться ста-
тус: так, постановлением КМ РТ от 
12 мая 2005 г. из перечня памятников 
природы исключена Чершилинская 
сурковая колония, вошедшая в со-
став природных заказников «Степ-
ной» и «Голубые озера». В настоя-
щее время Министерством экологии 
и Государственным комитетом по 
биоресурсам Республики Татарстан 
ведется большая работа по охране 
окружающей среды и выявлению 
новых природных объектов для при-
дания им статуса ООПТ.

Сведения об авторе: Ерегин Олег Викторович, научный сотрудник Института та-
тарской энциклопедии Академии наук РТ, e-mail: o.eregin@mail.ru.

Аннотация: В статье рассмотрено состояние окружающей среды в Республике Та-
тарстан за последние десятилетия, освещены основные природоохранные мероприя-
тия, в том числе этапы создания особо охраняемых природных территорий в границах 
республики.

Ключевые слова: Республика Татарстан, заповедник, заказник, национальный 
парк, природная территория, ландшафт, памятник природы, экологическая система, 
окружающая среда, видовое биоразнообразие, хозяйственная деятельность, антропо-
генное воздействие, охрана природы.

Abstract: The article examines the state of the environment in Tatarstan over the past 
decades and highlights the main environmental measures, including the stages of creating 
specially protected natural territories within the borders of the Republic.

Keywords: Republic of Tatarstan, nature reserve, reserve, national Park, natural territory, 
landscape, natural monument, ecological system, environment, species biodiversity, econom-
ic activity, anthropogenic impact, nature protection.
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ТАТАРСТАН РАЙОННАРЫ ТОРАК ПУНКТЛАРЫ 
АРХЕОЛОГИЯ ИСТӘЛЕКЛӘРЕН ӨЙРӘНҮНЕҢ КАЙБЕР 

НӘТИҖӘЛӘРЕ (ХӘЕРБИ АВЫЛЫ МИСАЛЫНДА)

Абдуллин Х. М., тарих фәннәре кандидаты,
Галимуллина Г. Х.,
Насибуллина А. Б.

SOME RESULTS OF THE STUDY OF ARCHEOLOGICAL 
MONUMENTS OF SETTLEMENTS OF TATARSTAN 

DISTRICTS (ON THE EXAMPLE  
OF THE VILLAGE OF KIRBI)

Abdullin Kh.M., Galimullina G. Kh., Nasibullina A. B.

Тарихчы-археологлар Татарстан 
районнарында фәнни-тикшеренү 
э ш л ә р е н  ком п л е кс л ы  а л ы п 
баралар. Элек мәгълүм һәм яңа 
табылган археологик, эпиграфик, 
архитектура-сәнәгать объектларын 
өйрәнү белән бергә архив, музей 
материалларын һәм торак-пунктлар 
тарихы буенча да мәгълүматларны 
туплыйлар. Экспедиция эшчәнлеге 
нәтиҗәсендә табылган, тикшерелгән 
археологик һәм нумизматик 
материалларны төбәкне өйрәнү 
музейларына тапшыралар. Региональ 
тикшеренүләрнең аеруча актуальлеге 
нигезендә Татарстан Республикасы 
Фәннәр Академиясенең Татар 
энциклопедиясе институтында 
2015 елда төбәкне өйрәнү һәм 
социомәдәни тикшеренүләр үзәге 
оештырылды. Хәзерге вакытта үзәк 
эшчәнлегенең төп юнәлеше булып 
Татарстан Республикасы торак 
пунктлары тарихын өйрәнү тора. 
Бу эш институт хезмәткәрләре та-

рафыннан 1990 елларда ук башла-
нып китә, ә 1997 елда «Татарстан 
Республикасы торак пунктлары» 
(«Населенные пункты Республики 
Татарстан») китабы чыгарыла. Әлеге 
кыскача белешмәдәге республика то-
рак пунктлары турындагы мәкаләләр 
2002–2014 елларда чыккан 6 том-
лы «Татар энциклопедиясе»ндә 
дә  әһәмиятле  урын а ла лар . 
Кешеләрнең үз Ватаны тарихына, 
аның социомәдәни һәм социаль-
икътисади үсешенә карата кызык-
сынуы (мәсәлән, авыл җирлекләрен 
үсте  рүгә  зур  өлеш керткән 
күренекле кешеләр, мәдәният, 
мәгариф һәм фән эшлеклеләре, 
хуҗа лык  хе змәткәрләренең 
биографияләрен өйрәнү һ. б.) арта 
бара, бу турыда күпсанлы туган 
якны өйрәнү эзләнүләре һәм тарихи 
тикшеренүләр сөйли.

2019 елда, институт хезмәт-
кәрләре тарафыннан Татарстан 
Республикасының Лаеш районы 
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Хәерби авылы тарихын өйрәнү 
нәтиҗәсендә, «Хәерби авылы та-
рихыннан сәхифәләр» китабы ба-
сылып чыкты1. Археологияне ча-
гылдырган бүлеккә аеруча ачыклык 
кертәсе килә. Татарстан Республика-
сы Фәннәр академиясенең А. Х. Ха-
ликов исемендәге Археология инсти-
туты мәгълүматлары буенча2, ТРның 
Лаеш районы территориясендә 
Хәерби шәһәрлеге, Хәерби тукта-
улыгы һәм Хәерби акча табылды-
клары археологик истәлек исәпләнә.

Хәерби шәһәрлеге (I меңьеллыкка 
карый) 1983 елда Мишә елга-
сы тирәсендәге территория-
не тикшергәндә В. А. Семенов*2 
җитәкчелегендәге Удмурт архео-
логик экспедициясе тарафыннан 
ачыла. 1987 елда Т. И. Останина**3 
«Хәербидән 0,2 км көньяк-көнбатыш 
тарафта, Мишә елгасының уң 
ярында авылдан Караеш авылы 
ягындагы икенче борында урнаш-
кан шәһәрлекне тикшерә3. Борын 
итәге янында авыл халкы ел саен 
татарларның милли Сабан туе 
бәйрәмен уздыра. Шәһәрлектән 
төньяк-көнчыгыш тарафта 0,1 км 
ераклыкта элеккеге елга юлы уза, 
2 км көнчыгышта Мишә елгасы 

*2Семенов Владимир Алексеевич (1930–1999), археолог. 1955 елда Удмурт дәүләт педагогия 
институтын тәмамлый. 1969 елдан башлап Удмурт фәнни-тикшеренү институтында (хәзер Россия 
Фәннәр академиясе Урал бүлегенең удмурт тарихы, теле һәм әдәбияты институтында). 1954 елда 
профессор В. Ф. Генинг җитәкчелегендә оештырылган удмурт археологик экспедицияләре соста-
вында эшли. Удмуртия территориясендә, Татарстанның төньяк-көнчыгыш районнарында тимер 
чорының 100 дән артык археологик һәйкәләрен ачуда катнаша. Полом культурасы (Удмуртиянең 
Кез районы Полом авылы янында) истәлекләрен өйрәнүгә зур өлеш кертә.

**3Останина Таисия Ивановна (1947 елда туган) – тарих фәннәре докторы, Россия Табигать 
белеме Академиясе профессоры. Удмурт Республикасының атказанган фән эшлеклесе. 1970 елда 
Удмурт дәүләт педагогия институтын тәмамлый. Хәзерге вакытта борынгы җәмгыятьнең архе-
ология һәм тарих кафедрасы доценты булып эшли. 1984 елда «III–V гасырларда Урта Кама буе 
халкы» («Население Среднего Прикамья в III–V вв.») темасына докторлык диссертациясе яклый. 
1972–1993 елларда ел саен Урта Кама буе территориясендә археологик экспедицияләр оештыра 
һәм үткәрә. Фәнни хезмәтләр өлкәсе: Удмуртиянең көньягында борынгы халык тарихын өйрәнү. 
1997 елда «Удмурт республикасының атказанган фән эшлеклесе» исемен ала, 40 тан артык фәнни 
хезмәт авторы.

ага»4. Шәһәрлек 1052 кв.м мәйданны 
били.

Сөзәклекнең  көньягында 
һәм көньяк-көнбатышында казу 
эшләре вакытында баганалардан 
һәм казыклардан калган 28 чокыр, 
14 учак һәм бер хуҗалык чокыры 
эзләре теркәлә. Шулай ук хезмәт 
кораллары, тимер, сөяк һәм таш 
әзерләмәләр, сөңге очлыгы, чөе 
кисәге, пычаклар, хәнҗәр кисәге, 
сандал (квадрат кисемле киселгән 
пирамида рәвешендә), орчык башла-
ры (орчыкны авырайту һәм эрләген 
җепне беркетү өчен кулланылган 
авырлык очлыгы), сөяк эшләнмәләр 
(тишкечләр), тигельләр (төрле ма-
териалларны кыздырып яндыру 
яки эретү өчен савытлар), сфера 
рәвешендәге бакыр аел кисәге, 2862 
керамик (керәч) савытлар ватыклары 
табыла. Савытларның формалары 
һәм аларны эшләүдә кулланылган 
балчыкның составы, бизәкләре бу-
енча археологлар савыт-сабаларны 
3 төркем-комплекска бүләләр:

Беренче төркем. Ананьино куль-
турасы керамикасы.

Хәерби шәһәрлеге керамикасы 
коллекциясендәге табылдыкларның 
21%ы – Ананьино керамикасы. Са-
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вытлар тасмалап ябыштыру техника-
сы кулланып ясалганнар, өслекләре 
яхшылап шомартылган; аларның 
формасы – горшок (озынча муен-
лы чүлмәк) рәвешендә. Кама та-
магы тирәсендәге Ананьино чоры 
истәлекләренең В. Н. Марков *4 тара-
фыннан эшләнгән периодлаштырылу 
һәм хронология системасы буенча, 
Хәерби шәһәрлеге керамикасы ком-
плексын икенче хронологик чорга 
(б. э. к. VII гасыр) нисбәт итәргә 
мөмкин5.

Икенче төркем. Азелино культу-
расы керамикасы.

Горшок рәвешендәге соры, куе 
соры һәм охра төсендәге, эчке һәм 
тышкы өслекләре шомартылган са-
вытлар табыла. Хәерби шәһәрлеге 
савыт-сабасы ватыклары Азелино ке-
рамикасыннан беркадәр аерылалар, 
шуңа күрә аларны Азелино культура-
сына шартлы рәвештә нисбәт итәргә 
мөмкин.

Өченче төркем. Имәнкискә куль-
турасы керамикасы.

131 савыт-саба ватыгы җыела. 
Археологлар мәгълүматлары буенча, 
савыт-саба кулдан әвәләп эшләнгән, 
тышкы һәм эчке өслекләре йомшак 

*4 Марков Владимир Николаевич (1952–2005), археолог. 1979 елда Казан дәүләт 
университетының тарих-филология факультетын тәмамлый, шул ук елдан ТАССР Дәүләт музее 
хезмәткәре. 1985 елдан СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалы Тел, әдәбият һәм тарих 
институтының фәнни хезмәткәре. 1988 елдан СССР Фәннәр академиясе институтының Ленин-
град бүлегендә эшли, 1989 елда «Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (об этнокультурных 
компонентах ананьинской общности)» темасына кандидатлык диссертациясен яклый, тимер га-
сыр буенча белгеч. «Гремячий ключ» шәһәрлеген һәм ТР археологиясенең башка һәйкәлләрен 
өйрәнә. Ананьино культурасы проблемаларын чишүгә зур өлеш кертә. Фәнни хезмәтләр өлкәсе: 
Фин-угыр кабиләләре, Урта Идел һәм Урал буе тимер чоры. Төп тикшерелгән һәйкәлләр: Черепа-
шье, Сорочьи Горы, Гремячий Ключ.

**5 Старостин Петр Николаевич (1936–2012), археолог, тарих фәннәре кандидаты, Имәнкискә 
культурасы буенча беренче белгеч, ТР Фәннәр Академиясе Тарих институтының өлкән фәнни 
хезмәткәре. ТР Дәүләт премиясе лауреаты. 1960 елда Мари педагогия институтын тәмамлый. 
1962–1988 һәм 1991–2012 елларда Казанда ИЯЛИ КФАН СССР археология секторында, 1989–
1990 елларда Казан педагогика институтының кафедра мөдире һәм проректоры. 1967 елда 
«Именьковские племена Нижнего Прикамья» дигән кандидатлык диссертациясен яклый. Болгар 
шәһәре территориясендә Малоиерусалимск чокыры янында болгар чорының беренче җирлеген 
ача (IХ гасыр ахыры – Х гасыр башы). 100 дән артык фәнни хезмәтләр авторы.

предмет белән шомартылган, ке-
рамика пөхтә эшкәртелгән – шома 
өслек шуны күрсәтә. «Имәнкискә 
к ул ь т у р а с ы  и с т ә л е к л ә р е н 
тикшерүче П. Н. Старостин**5 шун-
дый үзенчәлекле читле савытлар-
ны Б төркеменә нисбәт итә6; алар, 
аның фикеренчә, тигезсез һәм шома 
булмаган савытларга караганда, то-
рулыкларда һәрвакыт сирәгрәк оч-
рыйлар»7.

Хәерби шәһәрлегендәге казу 
эшләре вакытында төрле катлам-
нарда һәм югарылыкта 2711 сөяк 
табыла. Өске катламда табылган 
сөякләрнең зур өлеше башлыча Азе-
лино һәм Имәнкискә культуралары-
на карый. 352 сөякне тикшерүнең 
нәтиҗәсе түбәндәгечә: 40,6% – 
дуңгыз, 33,5% – ат, 24,4% – мөгезле 
эре терлек, 1,5% – мөгезле вак тер-
лек сөякләре. Биредә ачыклык кертү 
сорала, Т. И. Останина фикеренчә, 
әлеге күренеш шәһәрлекнең өске 
катлавында (1–3 горизонтлар) 
терлекләрнең баш санына карата 
гына күзәтелә, ягъни сөякләр исәбе 
буенча беренче урынга ат «чыга»8.

Шәһәрлекнең планиграфи-
ясен өйрәнеп,  Т.  И.  Остани-
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на: «Шәһәрлекнең кечкенәлеге, 
мәйданчык биеклекләренең кискен 
үзгәрешләре аркасында торак ко-
рылмалары төзү мөмкин булма-
ган. Уйлавыбызча, шәһәрлекнең 
көнбатыш яртысында табыну ком-
плексы урнашкан, аның уртасында 
иң юан багана (диаметры 45 см, 
№ 13), ихтимал, пот басып торган. 
Көньяк, көнбатыш һәм төньяк та-
рафлардан аны баганалар (№ 17, 
24, 28, 15, 6) һәм артык кызу янма-
ган учаклар (VIII, VI, II, XIV, XIII) 
әйләндереп алган», – дип нәтиҗә 
ясый9.

Үзәк  багананы фаразлан-
ган әйләнә сызыгы буйлап ур-
нашкан учаклар һәм баганалар 
белән тоташтыручы уйланма 
сызыклар юнәлешеннән чыгып 
фикер йөрткәндә,  шәһәрлек 
мәйданчыгының Ай һәм Кояш 
хәрәкәте фазаларын билгеләү өчен 
«хронометр» буларак хезмәт итүе 
ихтимал. Үзәк багана аша юга-
ры Ай чыгышы ноктасын, Кояш 
чыгышы ноктасын (22 июнь), Кояш 
чыгышы ноктасын (1 сентябрь), 
Кояш чыгышы ноктасын (8–9 ок-
тябрь), түбән Ай чыгышы ноктасын, 
көньяк ноктасын, түбән Ай баешы 
ноктасын, Кояш баешы ноктасын 
билгеләү мөмкин булган. Алар буен-
ча игенчелек эшләренең, мәҗүсилек 
бәйрәмнәренең календарь датала-
рын, җәйге Кояш торгынлыгы көнен 
билгеләгәннәр.

*6 Казаков Евгений Петрович (22.10.1934 елда туган), тарихчы, археолог, тарих фәннәре до-
кторы, ТРның атказанган фән эшлеклесе (1999). 1963 елда Казан университетын тәмамлый. 1966 
елда СССР КФАның Тел, әдәбият һәм тарих институты аспирантурасын тәмамлый. 2001 елдан 
баш фәнни хезмәткәр. 1995 елдан «Finno-Ugrica» журналы мөхәррире. 1959 елдан Татарстан 
территориясендә археологик һәйкәлләрне тикшерүдә катнаша. Такталачык, Олы Тархан, танки 
каберлекләрен, үлчәү урыннарын һәм башка археологик объектларны казу эшенә җитәкчелек итә. 
Хезмәтләре Идел буе Болгары тарихы һәм археологиясе, Идел-Кама буеның таш, бронза һәм ти-
мер гасырлар тарихына карый. ТР Дәүләт премиясе лауреаты.

Терлек сөякләренең күпләп 
табылуы «шәһәрлекнең башка 
мәйданында, «хронометр»дан 
көньяк һәм көнчыгыш тарафлар-
да корбан чалуларны күрсәтә. 
Мәйданчыкның территория-
се дә, ныгытмалар да зур түгел. 
Мәйданчыкта үзәк баганалы «хро-
нометр» урнашкан, фаразланганча, 
анда каһин (жрец) җитәкчелегендә 
шунда яшәүчеләр, яңгыр, якты-
лык, уңыш бирүен сорап мәҗүси 
илаһларга ялварганнар, ритуаль йо-
лалар башкарганнар.

Хәерби туктаулыгы. «Татарс-
тан Республикасының археология 
истәлекләре җыелмасы»нда10 1819 
н ч ы  н ом е р  б е л ә н  а в ы л д а н 
көньяктарак, Мишә елгасының уң 
ярында тугай өстендәге терраса 
борынында чәчүлек җирдә урнаш-
кан Хәерби туктаулыгы тасвирла-
на (70×70м). Анда Маклашеевка 
культурасына (Соңгы Казан алды 
культурасының Маклашеевка чоры-
на) нисбәтле әвәләп ясаган керамика, 
тараксыман зигзаглы бизәкле соңгы 
чор рус керамикасы кисәкләре, из-
вестьташтан эшләнгән тегермән 
ташы ватыклары табыла. Хәерби 
туктаулыгы 1977 елда Е. П. Казаков*6 
тарафыннан тикшерелә11. Кол-
лекция Татарстан Республикасы 
Фәннәр академиясенең А. Х. Ха-
ликов исемендәге Археология 
институтының Археология музеенда 
саклана (Кир-77) (Казан археология 
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экспедициясенең 1977 елгы хисабы; 
АК, 1981, № 391).

Хәерби акча табылдыклары. 
А. В. Васильевның 1930 елда басы-
лган «Татарстан республикасында 
Алтын Урда акчаларының яңа та-
былдыклары» мәкаләсендә рабфак 
студенты Хариз Гарифовның Татар-
станны өйрәнү җәмгыятенә (ТАССР 
Халык Комиссарлары Советының 
1928 ел 10 июль карары белән оеш-
тырыла һәм 1930 елга кадәр эшли) 
«Татарстан республикасының Лаеш 
районы Хәйриби авылы *7 тирәсендә» 
табылган 5 татарча язулы көмеш 
акча тапшыруы хакында белдерелә. 
Студент сүзләренә караганда, авыл 
халкы шундый ук «5 тиенлек көмеш 
акча зурлыгындагы, татарча язулы, 
араларында Хәбибулла хан исеме 
сугылганнары ешрак очраган көмеш 
акчаларны»12 еш таба торган булган. 
Алтын Урда идарәчеләре арасын-
да Хәбибулла хан исеме очрамавы 
сәбәпле, А. В. Васильев, ихтимал, 
әлеге хөкемдар Алтын Урдада һиҗри 
буенча 764–770 (милади 1362–1368) 
елларда идарә иткән Габдулла хан 
булса кирәк, дип фаразлый.

Барлык табылган акчалар Алтын 
Урда дәверенә карый:

2 акчадагы язуларда Шадибәк хан 
(һиҗри 802–809, милади 1400–1407 
елларда идарә иткән) исеме укыла. 
Шадибәк исеменнән акчалар Азак, 
Болгар, Кырым, Каффа, Урда, Са-
рай, Хаҗитархан, Харәзем, Шемаха 
шәһәрләрендә сугылган.

– 2 акчадагы язуларда Булат хан 
исеме укыла (Пулад хан – Шадибәк 
хан улы, һиҗри 810–813, милади 
1408–1411 елларда идарә иткән);

*7 Хәзер ТРның Лаеш районы Хәерби авылы.

– 1 акчада, ихтимал, Тимер хан 
(һиҗри 813–814, милади 1411–1412 
елларда идарә иткән).

Үзара низаглар, эчке ызгышлар, 
тәхеткә дәгъва кылган бертуганнар 
арасында барган һәлакәтле сугыш-
лар, ханнарның еш алмашынуы Ал-
тын Урданың таркалуына китерә. 
Шадибәк хан, Булат хан (Пулад хан) 
идарәсе тирән икътисади һәм сәяси 
кризис чорына туры килә, болар 
барысы да тискәре күреншләрнең, 
иҗтимагый ризасызлыкның 
көчәюенә, сәүдәнең һәм һөнәрләрнең 
сүнүгә йөз тотуына сәбәп була. Үзбәк 
һәм Җанибәк ханнар заманында сугы-
лып, бизәкләренең һәм язуларының 
төгәллеге, пөхтәлеге ягыннан аеры-
лып торган акчалар белән чагыш-
тырганда, әлеге дәвердә сугылган 
акчаларның сыйфаты да түбән була.

Хәерби авылында табылган ак-
чаларны А. В. Васильев нәфислек 
һәм төгәллек җәһәтендә кайтыш ак-
чалар исәбенә кертә. Мәсәлән, ул: 
«Шадибәк хан акчаларының бер-
се (№ 1) Болгарда сугылган, әмма 
елы тулысынча күрсәтелмәгән. 
Язуларда сүзләр өлешчә сугылган, 
хан исемендәге хәрефләр читкә 
сибелгән», – дип билгеләп уза. 
Әлеге акчада гарәп хәрефләре белән 
түбәндәге язу урнаштырылган13:
әс-солтан Султан
Шади (бәк) Шади (бек)
газим Верховный
хан Хан

Халид мә Да длится царст-
вование его

Зарб (акча сугу) Чекан
Болгар Болгар
806 806 г. (или 809)
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Акчаның йөз ягында тыгызлан-
маган төен рәвешендәге бизәк бар.

Икенче акча (№ 2) беренчесенә 
охшаш, «әмма язу штемпель белән 
сугылган, йөз ягында акча бизәге 
урнаштырылган».

Өченче акчадагы (№ 3):
әс-солтан Султан
…хак (право)судный
… лад (Пулад) (Пу)лад
Зарб (акча сугу) Чекан

Сарая
нового

Болгар Болгар
8 8

А. В. Васильев өченче акча 
(№ 3) ике ханга нисбәтле – реверсы 
Шадибәк хан акчаларына карый, 
аверсы аның варисы Пулад хан тара-
фыннан һиҗричә 808 елда сугылган, 
дип фаразлый.

Дүртенче акча (№ 4) аверсындагы 
язу:
әс-солтан Султан
әл-гадел правосудный
Пулад (Булат) хан Пулад-хан

Алдагы юл сакланмаган (ике 
хәрефнең өске яртылары гына 
күренә.

Реверстагы язу:
(…) арб (зарб – акча сугу) Чекан
(Бол)гар Булгара
җәдид Нового

Бишенче акчаның (№ 5) авер-
сында бер генә сүз – «әл-солтан» 
(әс-солтан), реверсында сүзләрнең 
ахыргы өлешләре: …лид («халид» 
сүзеннән), …кә («мәликә» сүзеннән), 
…ер («Тимер» сүзеннән) сакланган; 
җыелма мәгънә «…Тимер хан, пат-
шалыгы гомерле булсын» дип фа-
разлана. Димәк, әлеге акчаны Пулад 
хан варисы Тимер ханга, якынча 818 
елга (милади 1412 елга) нисбәт итә 
алабыз14.

Лаеш районының Хәерби авы-
лы янында табылган акчалар-
ны тикшергәннән соң, А. В. Ва-
сильев алар сирәк очраучы ак-
чалар исәбенә керәләр, язулар 
акчаларның ашыгып сугылуы, 
материал җитмәве, укымышлы-
лык дәрәҗәсенең һәм җитештерү 
рәвешенең түбән тәгәрәве турын-
да шаһитлек итә, дип нәтиҗә ясый. 
Ул Хәерби авылы тирәсендә архе-
ологик тикшеренүләрне дәвам итү 
яңа ачышларга китерәчәк, Алтын 
Урданың башка ханнары акчалары 
да табылачагы ихтимал, дип исәпли.

Сведения об авторах: Галимуллина Гульшат Хабулловна, старший научный со-
трудник Обособленного подразделения ГНБУ «Академия наук РТ» «Институт татар-
ской энциклопедии и регионоведения АН РТ», е-mail: kirbi2@mail.ru; Насибуллина 
Алсу Булатовна, научный сотрудник Центра энциклопедистики Института татарской 
энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, e-mail: buiat.alsu1971@yandex.
ru; Абдуллин Халим Миннулович, кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник Музея археологии Института Археологии им. А. Х. Халикова АН РТ, е-mail: 
xalimabd@mail.ru.

Аннотация: Изучение археологических памятников населенных пунктов районов 
Республики Татарстан по материалам Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ; 
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Abstract: The study of archaeological monuments of settlements in the regions of the 
Republic of Tatarstan based on materials from the A. Kh. Khalikov Institute of Archeology of 
TAS; enrichment of the history of the Tatar village, its epigraphic monuments.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ТАТАР 
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В 1990–2020 ГГ.

Аскарова Л. Р.,
Халилова Л. Р.

NATIONAL AND CULTURAL LIFE OF THE TATARS OF THE 
BUKHARA REGION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

IN 1990–2020

Askarova L. R., Khalilova L. R.

Узбекистан – страна с многовеко-
вой историей, здесь в мире и согла-
сии проживают представители бо-
лее 100 национальностей, и каждая 
вносит свой вклад в укрепление 
независимости государства, в раз-
витие свободного и благополучного 
современного общества. 31 августа 
1991 г. Республика Узбекистан объ-
явила себя суверенным государст-
вом. С первых дней образования 
республики одним из важнейших 
приоритетных направлений госу-
дарственной политики является 
развитие культуры толерантности 
и гуманизма, укрепление межнаци-
онального и межконфессионально-
го взаимопонимания, гражданского 
согласия в обществе, обеспечение 
равных прав и возможностей для 
всех граждан страны независимо от 
их национальной принадлежности 
и религиозных убеждений.

Татарская диаспора в Узбекиста-
не – неотъемлемая часть современно-
го общества. Многие ее представите-
ли вносят заметный вклад в развитие 

различных отраслей науки, образо-
вания и узбекской национальной 
культуры. В 1991 г. в целях решения 
вопросов национально-культурного 
развития диаспор в Республике Узбе-
кистан был принят закон об общест-
венных объединениях1. В 1992 г. был 
создан Республиканский интернаци-
ональный культурный центр, выпол-
няющий ведущую роль в сохранении 
и всестороннем развитии истории, 
культуры и духовных ценностей, 
традиций и обычаев всех наций, 
народностей и этнических диаспор 
Узбекистана. В 2017 г. на базе это-
го центра в соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию межнациональных 
отношений и дружественных связей 
с зарубежными странами» был со-
здан Комитет по межнациональным 
отношениям и дружественным свя-
зям2. Подробно эта тема рассмотрена 
ранее в работе Л. Р. Халиловой3.

С Узбекистаном татар и Татарстан 
связывают многовековые историче-
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ские, политические, экономические, 
научные, культурные и иные вза-
имоотношения. На миграционные 
перемещения татар оказало влия-
ние большое количество факторов 
политического и экономического 
характера. Близость языка, единая 
религия и общая письменность на 
основе арабской графики, знание 
обычаев, уклада жизни способство-
вали переселению большого количе-
ства татар в Среднюю Азию задолго 
до завоевания этого края Россией. 
Приток татар увеличился вместе 
с завоеванием Россией Туркестана. 
Вместе с русскими войсками при-
шли татары, служившие офицерами 
и солдатами, а также переводчиками. 
К 1865 г. здесь проживало до 5 тыс. 
татар4. Стирание границ в советский 
период привело к активному росту 
численности татарского населения 
на территории Узбекистана: в 1926 г. 
в Узбекской ССР проживало 283355, 
в 1979 г. – 531205 татар. Во второй 
половине 1980-х гг. начался актив-
ный отток татарского населения из 
Узбекистана, что привело к сниже-
нию доли татар в общей численности 
населения республики – по переписи 
1989 г. в Узбекистане насчитывалось 
467829 татар6. Точных данных о чи-
сленности татар в республике за по-
следние три десятилетия не имеется, 
так как с 1989 г. перепись населения 
не проводилась. Данные о числен-
ности населения фиксируются го-
сударственными органами ЗАГСа, 
а также Государственным центром 
персонализации при Кабинете Ми-
нистров Республики Узбекистан. По 
этим сведениям, численность насе-
ления республики в 2019 г. составила 

более 34 млн. чел., около 200 тыс. 
чел. из них – татары7.

Усиление процессов глобали-
зации в современной истории не-
избежно ведет к нивелированию 
этнического разнообразия. Однако 
татарская диаспора в Республике 
Узбекистан продолжает оставаться 
достаточно сильной и сплоченной. 
Значительный вклад в консолидацию 
татарской диаспоры в Узбекистане, 
в сохранение национальной идентич-
ности и самобытности вносят наци-
онально-культурные объединения.

На рубеже 1980–1990-х гг. в ре-
спублике были созданы татарские 
национально-культурные объеди-
нения в гг. Ташкент, Алмалык, Бу-
хара, Самарканд, Карши, Навои, 
Зарафшан, Янгиюль, Гулистан, Ур-
генч. Сегодня в республике функ-
ционируют татарские центры в гг. 
Ташкент и Янгиюль, в Джизакской, 
Хорезмской, Ферганской областях, 
наряду с которыми работают татаро-
башкирские национальные центры 
в Самаркандской, Бухарской, На-
воийской, Кашкадарьинской облас-
тях. Деятельность центров направле-
на в первую очередь на сохранение 
и приумножение самобытной куль-
туры, традиций, обычаев татарского 
народа8.

Свой вклад в сохранение межна-
ционального согласия и религиозной 
толерантности, духовного и куль-
турного богатства общества вносит 
и Татаро-башкирский национально-
культурный центр Бухарской обла-
сти. Сегодня в Бухарской области 
проживает 7,5 тыс. татар (сведения 
предоставлены Представительст-
вом РТ в Республике Узбекистан). 
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Культурный центр официально со-
здан в декабре 1993 г. по инициативе 
представителей татарской и башкир-
ской общин с целью содействия воз-
рождению, сохранению и развитию 
национальной культуры, традиций 
и обычаев, языка татарского и баш-
кирского народов, установления 
и поддержания культурных связей 
с соотечественниками в странах 
СНГ и за рубежом. Решение о со-
здании центра и утверждение Устава 
организации состоялось на общем 
собрании татар и башкир г. Буха-
ры и Бухарской области 20 октября 
1993 г. Центр получил свидетельство 
об официальной регистрации в ор-
ганах юстиции 17 декабря 1993 г.

В 1994–2001 гг. центром руково-
дил Риф Абдуллович Газизуллин, 
в 2002–2006 гг. председателем цент-
ра избирался Глюм Харимович Гиба-
дуллин, в 2006–2016 гг. – Камила Ах-
метовна Галимова, с 2018 г. – Равиль 
Маратович Исхаков. С первых дней 
работы активными членами центра 
являются: Роберт Валиевич Альме-
ев, Равиль Идаятуллаевич Забиров, 
Дания Замировна Янбулатова, его ху-
дожественные руководители: Клара 
Хусаиновна Тангриева (до 2016 г.), 
Ильшат Киямиддинович Хаялиев 
(с 2017 г.), старейшины: Альфия 
Ямбулатова, Фарида Забирова, 
Халида Сабитова, Насима Гулова, 
Гульсина Рафикова, Зульфия Ахмед-
шина, Шахида Газисшина, Рузалия 
Алимова, Изольда Бакаева, а также 
молодые члены: Ильдар Музипов, 
Эркин и Ирина Фаткулины, Мадина 
Сафина, Руслан Галимов, Фавзия 
Холмурадова, Ринат Шамбазов. Они 
активно принимают участие в об-

щественной жизни региона, прово-
дят татарские народные праздники 
и культурные мероприятия, а так-
же участвуют в государственных 
праздниках – 8 марта, Навруз, День 
независимости, День Конституции 
Республики Узбекистан. Участву-
ют в фестивале «Узбекистан – наш 
общий дом». Центр организует дни 
национальной культуры, проводит 
творческие вечера, посвященные 
татарским народным поэтам, орга-
низует социальные акции на 9 мая. 
В апреле ежегодно проводятся дни 
татарского языка и памяти Габдуллы 
Тукая. При поддержке Всемирного 
конгресса татар, Министерства Куль-
туры Республики Татарстан, хокими-
ята Бухарской области и г. Бухары, 
областного управления культуры 
и управления юстиции, творческо-
го объединения «Тасфирий ойна», 
детской школы музыки и искусств 
№ 5 г. Бухары ежегодно в июне 
Центр проводит татаро-башкирский 
Сабантуй с участием артистов из 
Татарстана. Готовится разнообраз-
ная программа из народных танцев, 
песен, чтений стихов на татарском 
языке. При центре ведется кружко-
вая работа по изучению татарского 
языка.

4 октября 2018 г. Бухару с гастро-
лями посещал ансамбль «Казань». 
16 октября 2018 г. состоялся первый 
круглый стол с участием Председате-
ля ВКТ В. Г. Шайхразиева и ученых 
из Татарстана, Ташкента и Бухары, 
посвященный жизни и творчеству 
Шигабутдина Марджани. Роберт 
Альмеев, доктор исторических наук, 
директор научно-исследовательского 
центра «Наследие Бухары», а также 
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музыковед, художественный руково-
дитель культурного центра, педагог 
Клара Тангриева были награждены 
медалью ВКТ «За заслуги перед та-
тарским народом».

Совместно с активистами дру-
гих городов Республики Узбекистан 
члены Центра представляют страну 
на Всемирном форуме татарской мо-
лодежи в Казани.

Сведения об авторах: Аскарова Лилия Раисовна, научный сотрудник Центра реги-
оноведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и ре-
гионоведения АН РТ, е-mail: askaroval@mail.ru; Халилова Лейсан Ринатовна, научный 
сотрудник Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ, е-mail: risha1234@yandex.ru.

Аннотация: В статье рассматривается деятельность Татаро-башкирского нацио-
нально-культурного центра Бухарской области по сохранению национальной идентич-
ности и самобытности татарского народа, проживающего в Республике Узбекистан. 
Отражены некоторые нормативные документы руководства Республики Узбекистан, 
направленные на развитие интернациональной дружбы между народами, населяющи-
ми республику.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Республика Татарстан, культурно-исто-
рические связи, межнациональное согласие, татары, миграция, национально-культур-
ное объединение, этническая самобытность.

Abstract: The article examines the activities of the Tatar-Bashkir national-cultural center 
of the Bukhara region to preserve the national identity and identity of the Tatar people living 
in the Republic of Uzbekistan. Reflected are some normative documents of the leadership of 
the Republic of Uzbekistan, aimed at the development of international friendship between the 
peoples inhabiting the republic.

Keywords: Republic of Uzbekistan, Republic of Tatarstan, cultural and historical con-
cord, interethnic harmony, Tatars, migration, national and cultural association, ethnic identity.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Р.Н. АКАЛАЕВА В РАЗВИТИЕ 
МЕДИЦИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Габдулхакова Г. М.

CONTRIBUTION OF PROFESSOR R.N.AKALAEYV TO 
DEVELOPMENT MEDICINE OF UZBEKISTAN

Gabdulhakhova G. V.

В Узбекистане проживает около 
200 тысяч татар, которые задейство-
ваны в разных областях жизни обще-
ства республики, от науки и образо-
вания до политики и общественной 
жизни. Один из видных представи-
телей татарской диаспоры – Рустам 
Нурмухамедович Акалаев.

Он родился в г. Ташкент в се-
мье врача 21 января 1950 г. Уже со 
школьных лет под влиянием отца, 
известного хирурга, у Р. Н. Акалаева 
формировалась любовь к медицине. 
После окончания школы он поступил 
на лечебный факультет Ташкентско-
го государственного медицинского 
института, который успешно окон-
чил в 1974 г. На протяжении студен-
ческих лет Р. Н. Акалаев проявлял 
склонность к научным исследова-
ниям и уже на 1 курсе выступил на 
студенческой научной конференции 
с докладом от кафедры биологии. 
Все последующие годы учебы его 
активно увлекала исследовательская 
работа. Он возглавлял кружок сту-
денческого научного общества при 
кафедре хирургии под руководством 
академика У. А. Арипова – ученого 
с международным именем и одно-

го из крупнейших хирургов Узбе-
кистана. С группой своих учеников 
в эти годы академик У. А. Арипов 
создал на базе Клинической боль-
ницы Министерства здравоохране-
ния Узбекистана Республиканский 
Центр трансплантации почек, а при 
Ташкентском государственном ме-
дицинском институте – проблемную 
лабораторию по преодолению ткане-
вой несовместимости при пересадке 
органов и тканей. Таким образом, 
были заложены основы трансплан-
тологии Узбекистана, что было не-
сомненным достижением ученых 
республики. Там же группой ученых 
в составе академика У. А. Арипо-
ва, профессоров Д. Л. Арустамова, 
Ш. И. Каримова, Н. П. Пак и мно-
гих молодых энтузиастов были на-
чаты и первые экспериментальные 
операции по трансплантации. Тог-
да и посчастливилось будущему 
профессору, а пока лишь студенту 
Рустаму Акалаеву, в далеком 1972 г. 
присутствовать на первой в Средней 
Азии и Узбекистане операции по пе-
ресадке почки больному Крючкову, 
что и предопределило его дальней-
шую судьбу. В это время состоялось 
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знакомство студента Р. Н. Акалае-
ва с академиком В. И. Шумаковым 
и профессором Э. Р. Левицким. По 
ходатайству академика У. А. Арипова 
решением комиссии Министерства 
здравоохранения Рустам Нурмуха-
медович после окончания учебы был 
направлен в Клиническую больни-
цу Министерства здравоохранения 
Узбекистана. Там он прошел путь 
от врача-хирурга отделения «искус-
ственная почка» (1974–1976 гг.) до 
заведующего лабораторией гемоди-
ализа (1976–1983 гг.). Несмотря на 
молодость, он показал себя грамот-
ным специалистом и умелым руко-
водителем. В эти же годы Рустам 
Нурмухамедович продолжал сов-
мещать лечебную работу с научной 
и проводил исследования в качест-
ве младшего научного сотрудника 
в проблемной научно-исследователь-
ской лаборатории по преодолению 
тканевой несовместимости при пе-
ресадке органов и тканей, созданной 
академиком У. А. Ариповым.

В дальнейшем, по инициати-
ве академика У. А. Арипова и под 
руководством Р. Н. Акалаева в 1-й 
клинике Ташкентского Государст-
венного медицинского института 
был организован Республиканский 
центр гемодиализа (1983–1997 гг.). 
Р. Н. Акалаев, являясь руководителем 
центра, уделял большое внимание 
подготовке квалифицированных спе-
циалистов для отделений гемодиа-
лиза. На протяжении 14 лет, являясь 
главным специалистом Министер-
ства здравоохранения Узбекистана 
по гемодиализу, он так же активно 
занимался и педагогической рабо-
той. Его увлекательные, глубоко 

научные лекции и практические за-
нятия на долгие годы запомнились 
многим врачам, проходившим об-
учение в Ташкентском институте 
усовершенствования врачей. Он 
подготовил заведующих отделени-
ями и врачей практически для всех 
отделений «искусственная почка» 
в Узбекистане, а также для Респу-
блик Средней Азии и Казахстана. 
При его непосредственном участии 
были организованы отделения гемо-
диализа не только в Узбекистане, но 
и в Казахстане, Таджикистане, Кир-
гизии и Туркмении. За эти заслуги 
Министерством здравоохранения 
СССР Р. Н. Акалаев был награжден 
нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения СССР».

Рустам Нурмухамедович удачно 
совмещал педагогическую и лечеб-
но-консультативную деятельность 
с научными исследованиями в об-
ласти изучения патогенеза, клини-
ки и лечения больных с почечной 
недостаточностью, проводимых 
под руководством ученых мирового 
уровня: академиков У. А. Арипова 
и Б. А. Ташмухамедова в Узбекис-
тане, трансплантолога академи-
ка В. А. Шумакова, профессоров 
Э. Р. Левицкого и Л. Б. Баевой в Мо-
скве.

Исследования проводились в кли-
нике Ташкентского государственного 
медицинского института, Клиниче-
ской больнице Министерства здра-
воохранения Узбекистана, в Науч-
но-исследовательских институтах 
биоорганической химии и биофи-
зики Академии Наук Узбекистана 
и Научно-исследовательском инсти-
туте трансплантологии и искусствен-



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2020

 70

ных органов г. Москвы. Результатом 
научных изысканий Р. Н. Акалаева 
явилась защита диссертации на со-
искание ученой степени кандидата 
медицинских наук «Оценка эффек-
тивности гемодиализа и гемосорб-
ции при хронической почечной 
недостаточности по среднемоле-
кулярным токсинам и механизм их 
действия», состоявшаяся в 1989 г. 
в Научно-исследовательском инсти-
туте трансплантологии и искусст-
венных органов г. Москвы. Вско-
ре, в 1996 г., в том же институте он 
успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему «Пробле-
мы патогенеза, клиники и лечения 
методами гемодиализа, гемосорбции 
и плазмафереза уремической инток-
сикации при хронической почечной 
недостаточности».

За эти годы Р. Н. Акалаевым было 
получено авторское свидетельство, 
разработано и внедрено более 50 
рационализаторских предложений, 
изданы методические рекомендации 
и опубликовано свыше 100 научных 
работ. Под его непосредственным 
руководством было защищено мно-
жество диссертаций.

В 2001–2011 гг. Р. Н. Акала-
ев являлся профессором кафедры 
анестезиологии и реаниматологии 
Ташкентского института усовер-
шенствования врачей. В 2008 г. ему 
было присвоено звание профессора. 
Работая на кафедре, он показал себя 
квалифицированным педагогом, пос-
тоянно работавшим над повышением 
своего профессионального уровня, 
внедрявшим последние научные до-
стижения в педагогический процесс 

кафедры и лично курировавшим на-
учно-методическую работу и клини-
ческую ординатуру.

В этот  период профе ссор 
Р. Н. Акалаев удачно сочетал науч-
ную деятельность с большой об-
щественной работой. В 2003 г. на 
II Съезде анестезиологов и реани-
матологов он был избран исполни-
тельным директором «Ассоциации 
анестезиологов и реаниматологов Уз-
бекистана», являлся главным специ-
алистом по гемодиализу Министер-
ства здравоохранения Республики 
Узбекистан и главным нефрологом 
г. Ташкента.

2008 год можно назвать годам вто-
рого рождения службы гемодиализа 
в Республике Узбекистан. С 2008 по 
2011 г. Р. Н. Акалаев вновь был глав-
ным специалистом по гемодиализу 
Министерства здравоохранения. По 
решению руководства министерства 
профессору Р. Н. Акалаеву была по-
ручена подготовка специалистов по 
гемодиализу для вновь открываемых 
в стране отделений. В течение года 
во всех филиалах РНЦЭМП были ор-
ганизованны и успешно функциони-
руют отделения и подразделения ге-
модиализа. И сегодня специалисты, 
которых подготовил Р. Н. Акалаев, 
трудятся практически во всех отде-
лениях гемодиализа Узбекистана.

С 1 февраля 2011 г. Рустам Нур-
мухамедович Акалаев является 
профессором кафедры экстренной 
медицинской помощи ТашИУВ, ру-
ководителем научно-клинического 
отдела токсикологии и экстракорпо-
ральной детоксикации Республикан-
ского научного центра экстренной 
медицинской помощи и главным 
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токсикологом Министерства здраво-
охранения Республики Узбекистан.

В 2018 г. в Узбекистане фактиче-
ски начался третий период развития 
нефрологии, гемодиализа и транс-
плантации почки и печени. В соот-
ветствии с постановлением прези-
дента Республики Узбекистан № ПП 
3846 от 12.07.2018 г. «О мерах по по-
вышению эффективности оказания 
нефрологической и гемодиализной 
помощи населению Республики Уз-
бекистан» в Ташкентском институте 
усовершенствования врачей была 
создана кафедра нефрологии, гемо-
диализа и трансплантации почки. 
В далекие 1970–1980 гг. Р. Н. Акала-
ев мечтал о создании такой кафедры. 
И вот ректором института профес-
сором Х. А. Акиловым такая воз-
можность была ему предоставлена. 
За короткий срок и при поддержке 
ректората профессор Р. Н. Акала-
ев организовал кафедру. С первых 
дней работы в новой должности 
он приступил к реализации своей 
мечты. С этого времени профессор 
Р. Н. Акалаев решением ученого со-
вета ТашИУВ был избран заведу-
ющим этой кафедрой. На кафедре 
вновь сформированным коллективом 
была организована учебная и науч-
ная работа, открыта клиническая ор-
динатура и аспирантура. С момента 
организации и по настоящее время 
на кафедре более 300 врачей прош-
ли обучение по тематическому усо-
вершенствованию и первичной спе-
циализации по взрослой и детской 
нефрологии, экстракорпоральной 
детоксикации и гемодиализу, осно-
вам трансплантологии и ведению 
больных до и после трансплантации 

почки. Под руководством профессо-
ра Р. Н. Акалаева выполняется науч-
ная работа в области нефрологии, 
в том числе детской нефрологии.

За период с 2010 г. до сегодняш-
него дня Рустам Нурмухамедович 
ведет активную научную и между-
народную деятельность. В 2010 г. 
на учредительном конгрессе между-
народной Ассоциации нефрологов 
новых независимых государств 
Р. Н. Акалаев был избран членом 
правления Ассоциации. С 2012 г. он 
председатель регионального отделе-
ния межрегиональной общественной 
организации «Научно-практическое 
общество врачей неотложной меди-
цины», с 2014 г. – член Международ-
ной Ассоциации судебных токсико-
логов (TIAFT). Он также является 
членом редакционной коллегии на-
учного журнала «Вестник экстрен-
ной медицины» (Узбекистан), редак-
ционного совета научных журналов 
«Неотложная медицинская помощь 
им. Н. В. Склифосовского» (Москва) 
и «Трансплантология» (Москва), 
семинарского совета и Научного 
совета по защите диссертаций по 
специальностям: 14.00.40 «экстрен-
ная медицина»; 14.00.37 «анестези-
ология и реаниматология»; 14.00.39 
«токсикология».

Необходимо отметить, что по 
инициативе профессора Р. Н. Ака-
лаева и при поддержке профессора 
А. М. Хаджибаева, впервые в Узбе-
кистане был введен шифр научной 
специальности 14.00.39 – токсико-
логия.

В 2019 г. также впервые в Узбе-
кистане под руководством Руста-
ма Нурмухамедовича его учеником 
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А. А. Стопницким была защищена 
кандидатская диссертация по шифру 
14.00.39 – «токсикология» – «Патоге-
нетическое обоснование стратегии 
интенсивной терапии и профилакти-
ка поздних осложнений при острых 
отравлениях уксусной кислотой».

За личный вклад в укрепление 
межнациональной дружбы и сотруд-
ничества между Республикой Уз-
бекистан и Республикой Татарстан 
в 2013 г. Р. Н. Акалаев был награжден 
почетной грамотой президента Ре-

спублики Татарстан. За плодотвор-
ную педагогическую работу и науч-
ный вклад в клиническую медицину 
Европейской Академией Естествен-
ных Наук он был награжден медалью 
Роберта Коха (2014 г.) и медалью Ру-
дольфа Вирхова (2015 г.). Р. Н. Ака-
лаев – «Отличник здравоохранения 
СССР» и «Отличник здравоохране-
ния Республики Узбекистан». Вся 
трудовая деятельность этого учено-
го – это служение на благо здоровья 
своего народа.
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МУЗЕЙ КАЮМА НАСЫРИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гилазев З. З., кандидат филологических наук

KAYUM NASYRI MUSEUM: MAIN STAGES OF FORMATION

Gilazev Z. Z.

Предложение организации музея 
известного татарского ученого, пи-
сателя, просветителя Каюма Насыри 
было озвучено в 1922 г. на конфе-
ренции, посвященной 20-летию со 
дня смерти Каюма Насыри, однако 
на протяжении многих десятилетий 
оно не находило практического при-
менения. Решение об организации 
музея ученого было принято лишь 
в 1995 г. Министерством культуры 
РТ, но и в этот раз процесс затянулся. 
Открытие произошло лишь 2 фев-
раля 2002 г.

Музей расположен в центре 
Старо-татарской слободы на совре-
менной улице Парижской Коммуны 
в доме, являющемся памятником де-
ревянного зодчества и ранее принад-
лежавшем близкому родственнику 
К. Насыри – Мухаммедбедигу Хусаи-
нову, муэдзину мечети пятого прихо-
да, в котором просветитель прожил 
последние годы жизни (с 1887 по 
1902 г.). Здание современного музея 
имеет печальную историю. Первый 
пожар произошел здесь в 1970-е гг. 
Позже, в связи с реконструкцией 
улицы Парижская Коммуна, было 
принято постановление Совета Ми-
нистров ТАССР № 306 «О переносе 

дома, где жил и умер выдающийся 
татарский просветитель К. Насы-
ри». Во исполнение постановления 
в 1979 г. с целью реконструкции 
и переноса дом был изучен архи-
текторами, а в 1980 г. подготовлен 
соответствующий проект Р. В. Била-
лова. Во время обсуждения на науч-
но-реставрационном совете 1 апреля 
1981 г. общественность выступила 
против переноса здания, его оста-
вили на прежнем месте. В 1991 г. 
произошел очередной пожар, после 
которого дом снова восстановили 
с сохранением внешней и внутрен-
ней планировки, именно в таком 
виде он дошел до наших дней1.

Научная концепция музейного 
комплекса и архитектурно-худо-
жественное решение музея раз-
работаны его первым директором 
Р. С. Хуснутдиновой, художественное 
оформление выполнено мастерской 
главного художника Национального 
музея РТ Ф. А. Зиязова2. Экспозиция 
представлена в двух залах. Первый – 
историко-биографический – посвя-
щен К. Насыри. Интерьер рабочего 
кабинета ученого восстановлен по 
воспоминаниям современников, 
напечатанным в журнале «Шура» 
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(1912–1913 гг.). Второй посвящен 
особенностям и основным этапам 
развития татарской просветитель-
ской мысли XIX в. Еще одним экс-
позиционным пространством мож-
но назвать сад при музее, в котором 
посажены растения, упомянутые 
в книге К. Насыри «Цветы и тра-
вы». Среди наиболее ценных экс-
понатов музея – рукописная книга, 
переписанная К. Насыри, книги из 
его библиотеки с личной печатью, 
трость и часы-хронометр, предполо-
жительно принадлежавшие писате-
лю, личные вещи рода Хусаиновых 
конца XIX – начала XX вв. (около 70 
ед.), предметы быта Старо-татарской 
слободы Казани (25 ед.) и Заказанья 
(около 90 ед.) конца XIX – начала 
XX вв., коллекция книг на арабском 
и татарском языках (свыше 60 ед.)3. 
Экспонаты собраны в Старо-татар-
ской и Ново-татарской слободах 
Казани, а также во время экспеди-
ций на малую родину просветителя 
в Зеленодольский район РТ4.

При создании музея не все запла-
нированные работы были выполне-
ны. Как отмечала Р. С. Хуснутдинова, 
музей «недостаточно оснащен экс-
понатурой, изначально заложенной 
в тематическую структуру и сценар-
ный замысел: не хватает этногра-
фического материала, подлинной 
малогабаритной мебели ХIХ века, 
музыкальных инструментов, укра-
шений к костюмным комплектам»5. 
Эта проблема была связана в первую 
очередь с финансированием.

После организации музея работы 
по его совершенствованию продол-
жились. Директор музея Р. Ф. Ша-
фигуллина при изучении статьи 

М. Гали «Каюм Насыйриның кулъяз-
ма мирасы» («Рукописное наследие 
Каюма Насыри») обратила внимание 
на упоминание самой большой нена-
печатанной рукописи ученого «Миф-
тахел фөркан» («Ключ к священно-
му писанию»). По мнению М. Гали, 
рукопись утратила свою актуаль-
ность, хотя предложенная система 
изложения материала представляет 
значительный интерес6. Несмотря на 
это утверждение, Р. Ф. Шафигуллина 
продолжила научно-исследователь-
скую работу в этом направлении. 
Она обнаружила рукопись в фонде 
Отдела редких книг и рукописей 
Научной библиотеки им. Н. И. Ло-
бачевского К(П)ФУ. Для углублен-
ного изучения труда К. Насыри был 
привлечен научный сотрудник Ин-
ститута истории им. Ш. Марджани 
АН РТ А. Г. Хайрутдинов. Обнару-
жилось, что в словарь-конкорданс 
коранических изречений «Мифтах 
аль-Куран» включено 46280 корани-
ческих изречений, структурирован-
ных в алфавитном порядке. Особен-
ностью конкорданса является спо-
соб адресации в Коране к тому или 
иному кораническому изречению 
по пагинации на основе священной 
книги мусульман, изданной в типо-
графии Казанского императорско-
го университета в 1861 г., а не так, 
как принято в среде мусульманских 
ученых: сначала указывать название 
суры Корана (или ее порядковый но-
мер), затем – номер аята7. Как пишет 
К. Насыри, рукопись была завершена 
13 декабря 1886 г. после четырехлет-
них трудов и является «…вершиной 
моего иджтихада (прилежания)»8. 
После подготовки рукописи «Миф-
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тах аль-Куран» к печати удалось най-
ти спонсора в лице М. А. Бахтиярова 
и напечатать ее в 2015 г. в виде двух-
томного факсимильного издания. 
Проведенная работа расширила экс-
позиционно-тематическую сферу му-

зея, а также ввела в научный оборот 
новый источник, остававшийся вне 
поля зрения исследователей, расши-
рив представление о богословском 
наследии К. Насыри9.
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СТРУКТУРА МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гуторова Г. Д.

STRUCTURE OF META-SUBJECT CONTENT OF GENERAL 
EDUCATION

Gutorova G. D.

Введение. Метапредметный под-
ход был введен в систему начально-
го общего образования с 1 января 
2010 г. на основании приказа Ми-
нистерства образования и науки РФ 
№ 373 от 6 октября 2009 г. В нынеш-
них условиях внедрение метапред-
метного подхода затруднено тем, что 
в педагогической науке и образова-
тельной практике ещё не сложились 
четкие представления о сущности 
метапредметного подхода и способах 
его реализации.

В действующих Федеральных 
государственных образовательных 
стандартах основного и среднего 
общего образования перечисле-
ны требования к метапредметным 
результатам освоения основных 
образовательных программ, мета-
предметное содержание в них не 
прописано.

В основной школе к метапред-
метным результатам относятся меж-
предметные понятия и универсаль-
ные учебные действия, ключевые 
компетенции, умения их применять 
в учебно-познавательной деятель-
ности, организации учебного сотруд-
ничества с педагогами и сверстни-

ками, построении индивидуальной 
образовательной траектории1.

В старшей ступени школы к этим 
требованиям добавлено владение на-
выками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятель-
ности, способности познавательно-
го, рефлексивного, регулятивного 
характера2. Таким образом, в Фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартах основного 
и среднего общего образования по 
сегодняшний день метапредметное 
содержание не представлено. Это 
говорит о том, что содержательная 
составляющая метапредметного под-
хода авторами ФГОС до конца не 
проработана.

Необходимо сказать, что к разра-
ботке метапредметного содержания 
образования приступали еще в нача-
ле XXI в. В общеобразовательных 
учреждениях г. Москвы под науч-
ным руководством Н. В. Громыко, 
основателя мыследеятельностной 
педагогики, экспериментально от-
рабатывалось содержание ряда ме-
тапредметов, таких как: «Знание» 
(Громыко Н. В., Крупнов Ю. В., 
Алексеева Л. Н.), «Проблема» (Гла-
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зунова О. И.), «Знак» (Дмитри-
ев Д. Б.). «Задача» (Лазарев А. С., 
Семин И. И.). Представители на-
учной школы Н. В. Громыко под 
«метапредметным содержанием» 
понимают отдельно выделенные 
надпредметные дисциплины, не свя-
занные с конкретными учебными 
предметами3.

Начиная с 2000 г. было органи-
зовано издание учебников для уча-
щихся старших классов по таким 
метапредметам, как «Знание», «Об-
учение схематизации», «Проблема», 
«Знак», «Задача» и т. д. Были также 
подготовлены методические посо-
бия, сценарные разработки по так 
называемым «задачным» и «про-
блемным» способам организации 
метапредметной познавательной 
деятельности.

Представители научной школы 
А. В. Хуторского, занимающиеся 
реализацией принципов фундамен-
тальности и человекосообразности, 
цель общего образования видят не 
столько в усвоении учебных предме-
тов, сколько в продуцировании обра-
зовательного результата, представля-
ющего ценность как для школьника, 
так и для окружающего его социума, 
мира, человечества.

Приставка «мета» в понимании 
А. В. Хуторского – это то, что стоит 
«за» предметом. За предметом «Ма-
тематика» стоит метапредмет «Чи-
сло», за предметом «Литература» – 
метапредмет «Слово», за предметом 
«Биология» – метапредмет «Жизнь» 
и т. д. Соответственно, к метапред-
метному содержанию он относит 
такие «первосмыслы», как «Бук-
ва», «Знак», «Звук», «Движение», 

«Пространство», «Время», «Вода», 
«Огонь» и т. д. Метапредметность по 
Хуторскому реализуется в процессе 
учебно-познавательной деятельнос-
ти ученика, как особое содержание 
образования, не связанное напрямую 
со школьными предметами4.

Несмотря на то, что представи-
тели ведущих научных школ стра-
ны по-разному подходят к отбору 
метапредметного содержания, они 
сходятся в своих взглядах по во-
просу об изучении метапредметных 
дисциплин, в целях формирования 
у школьников целостного миро-
воззрения, системного понимания 
окружающего мира, познания самого 
себя. Однако прошедшие апроба-
цию метапредметные дисциплины 
(«Знание», «Обучение схематиза-
ции», «Проблема», «Знак», «Задача», 
«Число», «Слово», «Жизнь» и т. д.) 
за последние два десятилетия, как 
показала образовательная практика, 
так и не стали общепринятыми для 
массовых школ.

Исходя из анализа сложившейся 
вокруг метапредметного подхода 
ситуации, была сформулирована 
цель нашего исследования: опре-
делить структуру метапредметного 
содержания в рамках требований 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов основного 
и общего среднего образования.

Принцип сочетания знаний. В про-
цессе изучения основ метапредмет-
ного подхода и способов его реализа-
ции на практике нами были исполь-
зованы системно-функциональный 
подход, методы контент-анализа, 
классификации и обобщения смысло-
вых массивов эмпирических и тео-
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ретических изысканий, относящихся 
к предмету исследования.

Систематическое обучение 
в школе в соответствии с принятым 
ЮНЕСКО принципом начинается на 
родном языке. Язык наряду с комму-
никативной функцией используется 
обучающимися в качестве когни-
тивного средства в освоении основ 
наук, явлений окружающего мира, 
в познании самого себя. В условиях 
глобализации общества, расширения 
экономических и культурных связей 
между странами, вопросы владения 
несколькими языками стали рассма-
тривать как один из факторов кон-
курентоспособности специалиста5.

Реализацией многоязычного об-
разования в 90-х гг. XX в. впервые 
стали заниматься педагоги-новаторы 
в учебных заведения нового типа – 
гимназиях и лицеях6. Успешная реа-
лизация культурологической и лин-
гвистической моделей национальной 
гимназии в республиках Среднего 
Поволжья и Урала логически при-
вела Ф. Г. Ялалова к междисципли-
нарному исследованию – «Этноди-
дактика народов России»7.

В рамках этнодидактического под-
хода содержание концепта «язык» 
стали рассматривать как результат 
сочетания (совмещения) предметных 
и надпредметных знаний о языке. 
О. Е. Дроздова в своем диссертаци-
онном иследовании «Метапредмет-
ный подход к обучению русскому 
языку в разных предметных областях 
школьного образования» показала 
принадлежность ключевого поня-
тия «русский язык» одновременно 
к предметному и надпредметному 
содержанию образования8.

Во второй половине XX в. в рам-
ках знаниевого подхода к обучению 
главной целью общеобразовательной 
школы было освоение знаний, уме-
ний и навыков (ЗУН). Когда в сис-
тему школьного образования стали 
активно внедрять методы проблем-
ного и развивающего обучения, диф-
ференцированный и личностно-ори-
ентированный подходы к обучению, 
на рубеже XX–XXI вв. целевые ори-
ентиры общего образования смести-
лись в сторону личности школьника.

Знания, умения и навыки, буду-
чи целью образования, постепенно 
становились средством личностного, 
когнитивного и общекультурного 
развития учащихся. При этом ос-
воение предметных знаний, умений 
и навыков в школе никто не отменял, 
напротив, общество пришло к осоз-
нанию того, что в XXI в. школьных 
ЗУН явно недостаточно. Речь идет не 
столько об объеме полученных зна-
ний, а сколько о качестве и структуре 
этих знаний. Сегодня от выпускника 
требуются такие «знания – умения – 
навыки», которые не ограничивают-
ся рамками школьных предметов, 
а могут быть использованы в реаль-
ных жизненных ситуациях.

Многочисленные исследования, 
выполненные центрами измерения 
качества образования выпускников, 
выявили разобщенность школьных 
знаний, неспособность обучающихся 
выйти за пределы предметных зна-
ний, их неумение применять знания 
на практике. Проверка когнитивных 
способностей школьников показала 
низкий уровень сформированности 
у них умений наблюдать, анализиро-
вать, вникать в суть явлений и про-
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цессов, обнаруживать противоречия, 
устанавливать междисциплинарные 
связи, выдвигать предположения, 
строить собственные аргументы, 
делать обобщения и выводы9.

В нынешних условиях целевым 
ориентиром образования в соответ-
ствии с Федеральными государствен-
ными образовательными стандар-
тами основного и среднего общего 
образования является достижение 
целостной совокупности личност-
ных, предметных и метапредметных 
результатов.

Личностные результаты в ФГОС 
трактуются как сформировавшая-
ся система ценностных отношений 
обучающегося к образовательному 
процессу, педагогу, сверстникам, 
самому себе.

Предметные результаты представ-
ляют собой освоенные элементы 
социального опыта, накопленные 
в процессе освоения предметных 
знаний, практических умений, навы-
ков решения учебно-познавательных 
задач.

Под метапредметными резуль-
татами понимают усвоенные на 
базе одного, двух и более учебных 
предметов межпредметные понятия, 
универсальные учебные действия, 
способы учебно-познавательной де-
ятельности, применяемые как в рам-
ках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.

Основатели деятельностной педа-
гогики (Л. С. Выготский, П. Я. Галь-
перин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонть-
ев, Д. Б. Эльконин), а также сторон-
ники мыследеятельностной педаго-
гики (Ю. В. Громыко, Н. Х. Розов, 

А. В. Боровских) приставку «мета» 
в ключевом понятии «метапредмет» 
понимают как то содержание, кото-
рое надстраивается над предметным 
содержанием, поэтому вместо при-
ставки «мета» они часто пользуются 
приставкой «над».

В отличие от предметных знаний, 
надпредметные знания, связанные 
с двумя и более предметными об-
ластями, имеют более обобщенное 
содержание. Метапредметные зна-
ния – это знания более высокого 
уровня абстракции по сравнению 
с предметными знаниями, свя-
занными с одной предметной об-
ластью. Основу метапредметного 
содержания общего образования 
по Ялалову составляют принципы 
сочетания знаний и способов учеб-
но-познавательной деятельности 
нескольких предметных областей. 
Как отмечает М. Г. Князева, усвоение 
межпредметных понятий обеспечи-
вается интегративной деятельностью 
мозга, направленной на сочетание 
(соотнесение, совмещение) инфор-
мационных потоков от нескольких 
источников, относящихся к разным 
предметным областям10.

Близкие по звучанию понятия 
«сочетание», «совмещение», «со-
отнесение», обозначающие виды 
интегративного действия, отличают-
ся по своему содержанию. «Соотно-
сить» – значит сличать, сравнивать, 
устанавливать взаимную связь меж-
ду кем-либо, чем-либо (предметами, 
смыслами, явлениями, процессами 
и т. д.). Понятие «сочетать» означает 
действие, направленное на соеди-
нение чего-либо с чем-нибудь во 
взаимном соответствии11. Понятие 
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«совмещать» по Толковому слова-
рю Даля означает «обладать и тем 
и другим одновременно». Важно 
в каждом случае корректно исполь-
зовать тот глагол, который больше 
всего подходит к рассматриваемой 
ситуации.

По своей функциональной на-
правленности все знания, накоплен-
ные человечеством, подразделяются 
на четыре вида (рода). К первому 
роду относятся фактологические 
знания, это предметные знания 
о фактах, понятиях, законах, теориях 
и т. д., освоение которых направле-
но на формирование картины мира, 
т. е. представлений об объективном 
и субъективном мире, о себе.

Второй род знаний – это процес-
суальные знания о способах учеб-
но-познавательной, изобретатель-
ской деятельности, направленной 
на получение новых знаний, новых 
умений, новых компетенций. То есть, 
это знания о способах освоения и ге-
нерирования новых фактологических 
и процессуальных знаний. В каче-
стве примера можно привести уни-
кальную работу Г. С. Альтшуллера 
«Теория решения изобретательских 
задач».

К третьему роду относятся обо-
бщенные знания надпредметного 
уровня, это формальная логика, об-
щая и прикладная методология, фи-
лософия. Четвертый род знаний – это 
ценности общественного сознания, 
к ним относятся оценочные знания, 
регулирующие взаимоотношения 
человека с природной и социальной 
средой, рефлексивные знания, по-
могающие осознанию собственного 
«Я»12.

В рамках данной классификации 
содержание школьного предмета мо-
жет быть представлено как резуль-
тат сочетания предметных знаний 
первого рода, процессуальных зна-
ний второго рода, метапредметных 
знаний третьего рода и ценностных 
знаний четвертого рода.

Относящиеся к третьему роду ло-
гические, общеметодологические 
и общефилософские знания явля-
ются сугубо надпредметными, так 
как они не связаны непосредственно 
с предметными знаниями. К знани-
ям формальной логики, например, 
относятся такие интеллектуальные 
способности, как:

− умение структурировать раз-
розненную информацию по разным 
основаниям, ранжировать их по ак-
туальности, срочности, значимости 
и т. д.;

− выделять главное, аргументи-
рованно и логично излагать мысли, 
четко формулировать определения 
понятий и терминов;

− грамотно выстраивать последо-
вательную цепь индуктивных и де-
дуктивных суждений;

− устанавливать аналогию, при-
чинно-следственные связи между 
фактами и явлениями;

− умение классифицировать, си-
стематизировать предметы и явле-
ния, материалы и факты по разным 
основаниям;

− делать умозаключения, обобще-
ния, формулировать выводы и т. д.

Общеметодологические знания 
направлены на формирование у об-
учающихся познавательных умений 
правильно формулировать проблему 
и гипотезу, раскрывать структуру 
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и содержание фундаментальных, 
прикладных знаний, нарабатывать 
опыт проведения эмпирических 
и теоретических исследований, со-
относить полученные результаты 
с гипотезой и поставленной целью. 
Использование в содержании об-
разования элементов философских 
знаний способствует восхождению 
субъекта к высшему уровню обо-
бщения предметных знаний.

Сторонники мыследеятельност-
ной педагогики (Громыко Н. В., 
Крупнов Ю. В., Алексеева Л. Н. 
и др.), а также представители на-
учной школы А. В. Хуторского под 
метапредметным содержанием по-
дразумевают лишь формально-ло-
гические, общеметодологические 
знания фундаментального характе-
ра. Опираясь на данное понимание, 
они и разрабатывали содержание 
ряда «метапредметов», не связанных 
с учебными предметами.

Такое отделение общеметодоло-
гических знаний от предметно-при-
кладных методологических знаний 
не может способствовать целостно-
му пониманию окружающего мира. 
Усвоение же формально-логических 
и общеметодологических знаний 
явно недостаточно для формирова-
ния у школьников целостного ми-
ровоззрения, системного усвоения 
законов природы и общества, по-
знания самого себя.

В приведенной классификации 
процессуальные знания 2-го рода 
(способы метапредметной позна-
вательной деятельности), предмет-
но-прикладные методологические 
знания 3-го рода, ценностные знания 
4-го рода (оценочные, регулятивные, 

рефлексивные) имеют одновремен-
но предметную, и метапредметную 
составляющие.

Метапредметные знания выпол-
няют обобщающую функцию13. 
Соответственно, содержание каж-
дого учебного предмета может 
быть представлено как результат 
сочетания (совмещения) предмет-
ных и метапредметных знаний. 
Поскольку основной структурной 
единицей содержания школьного 
образования выступает учебный 
предмет, то в содержании каждого 
предмета путем обобщения пред-
метных знаний может быть выде-
лено метапредметное содержание: 
межпредметные понятия, предмет-
но-прикладная методология, уни-
версальные учебные действия, ме-
тапредметные компетенции. Под 
метапредметными компетенциями 
обучающегося мы понимаем его 
интегративные способности при-
менять метапредметные знания, 
способы метапредметной познава-
тельной деятельности, универсаль-
ные учебные действия в нескольких 
предметных областях, в реальных 
жизненных ситуациях.

Таким образом, метапредметное 
содержание основного и среднего 
общего образования представляет 
собой единство трех родов знаний:

– процессуальные знания, это 
способы метапредметной учеб-
но-познавательной деятельности, 
универсальные учебные действия, 
метапредметные компетенции;

– метапредметные знания, это 
формальная логика, общая мето-
дология и предметно-прикладная 
методология;
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– ценностные знания, это оценоч-
ные, регулятивные, рефлексивные 
знания.

Структура метапредметного со-
держания основного и среднего 
общего образования представлена 
в логической схеме.

Рис. Структура метапредметного содержания

Полученные результаты. На ос-
нове системного изучения сущности 
метапредметного подхода нами опре-
делена структура метапредметного 
содержания в рамках Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного и общего сред-
него образования.

1. Системообразующую осно-
ву метапредметного содержания 
составляют принципы сочетания 
(совмещения) знаний и способов 
метапредметной познавательной 
деятельности одной или нескольких 
предметных областей.

2. Содержание школьного пред-
мета представляет собой результат 

сочетания (совмещения) знаний двух 
уровней: предметных и метапред-
метных.

3. Метапредметное содержание 
основного и общего среднего образо-
вания представляет собой единство 
трех родов знаний: процессуальные 
знания – это способы метапредмет-
ной учебно-познавательной дея-
тельности, универсальные учебные 
действия, метапредметные компе-
тенции; надпредметные знания – это 
формальная логика, общая методо-
логия и предметно-прикладная ме-
тодология; ценностные знания – это 
оценочные, регулятивные, рефлек-
сивные знания.
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Аннотация: Статья посвящена определению структуры метапредметного содер-
жания в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов основ-
ного и среднего общего образования. Системообразующую основу метапредметного 
содержания составляют принципы сочетания (совмещения) знаний и способов по-
знавательной деятельности одной или нескольких предметных областей. Содержание 
учебного предмета автор статьи представляет как результат сочетания (совмещения) 
знаний двух уровней: предметных и метапредметных. Содержание школьного пред-
мета в целом может быть представлено как результат сочетания предметных знаний 
первого рода, процессуальных знаний второго рода, метапредметных знаний третьего, 
а также и ценностных знаний четвертого рода. На основе системно-функционального 
подхода автором статьи получена структура метапредметного содержания образования. 
Метапредметное содержание представляет собой единство трех родов знаний: процес-
суальных – это способы метапредметной познавательной деятельности, универсальные 
учебные действия, метапредметные компетенции; надпредметных – это формальная 
логика, общая методология и предметно-прикладная методология; ценностных – это 
оценочные, регулятивные, рефлексивные знания.

Ключевые слова: структура метапредметного содержания, системно-функцио-
нальный подход, принцип сочетания знаний, метапредметный подход, метапредметные 
компетенции.

Abstract: The article is devoted to determination of the structure of meta-subject content 
in the framework of the Federal State Educational Standards of basic and secondary general 
education. The system-forming basis of meta-subject content is constituted by the principles 
of combining (conjoining) knowledge and methods of cognitive activity of one or several 
subject areas. The content of the learning subject is presented by the author as a result of 
a combination (conjunction) of knowledge of two levels: subject and meta-subject. The 
content of the school subject as a whole can be represented as a result of a combination of 
subject knowledge of the first kind, procedural knowledge of the second kind, meta-subject 
knowledge of the third kind and also valuable knowledge of the fourth kind. On the basis of 
a system-functional approach, the author of the article obtained the structure of the meta-
subject content of general education, which represents the unity of three types of knowledge: 
procedural knowledge – methods of meta-subject educational and cognitive activity, universal 
educational actions, meta-subject competencies; meta-subject knowledge – formal logic, 
general methodology and subject-applied methodology; value knowledge – evaluative, 
regulatory, reflective knowledge.

Keywords: structure of meta-subject content, system-functional approach, principle of 
combining knowledge, meta-subject approach, meta-subject competencies.
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Белов С. Г.,
Солдатов Я. В., кандидат исторических наук

Рецензия на книгу: Преподавание истории в техническом вузе: тенден-
ции и перспективы: монография / О. Н. Коршунова, М. В. Салимгареев, 
А. Ю. Суслов, Ш. С. Хамматов. – М.: Издательство «Перо», 2020. 149 с.

HOW TO TEACH HISTORY TO NON-HISTORIANS…

Belov S. G., Soldatov Ya.V.

Review of the monograph: Teaching history in a technical university: 
trends and prospects

Развернувшаяся во второй поло-
вине XX в. в мире и нашей стране 
в частности Четвертая научно-тех-
ническая революция обусловила 
переход от индустриальной к по-
стиндустриальной, информационной 
стадии развития общества, форми-
рованию инновационной цифровой 
экономики. Это, соответственно, 
требует и коренного обновления 
отечественной модели системы 
образования. Вместе с тем нельзя 
не учитывать ее многолетний опыт 
и традиции, роль и место в духовно-
нравственном воспитании подра-
стающего поколения. Преподавание 
истории в техническом вузе не свя-
зано напрямую с профессиональной 
подготовкой студентов. Пожалуй, 
здесь в большей степени оно на-
правлено на формирование миро-
воззрения и гражданского сознания, 
воспитание патриотизма и прочих 
моральных качеств и этических 

норм у обучаемых. Во многом так-
же стоящие на этой позиции авторы 
рецензируемой монографии во вве-
дении приводят слова Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, 
который, выступая на X съезде Рос-
сийского Союза ректоров 30 октября 
2014 г., подчеркнул: «Если мы с вами 
не сможем сформировать, воспитать 
хорошего специалиста, у нас, конеч-
но, не будет будущего. Это очевид-
ный факт. Нам нужны люди со спе-
циальными знаниями и навыками. 
Но если мы не сможем воспитать 
человека с широкими, глубокими, 
всеобъемлющими, объективными 
знаниями в гуманитарной сфере, 
если мы не воспитаем человека са-
модостаточного, но осознающего 
себя частью большой великой мно-
гонациональной и многоконфесси-
ональной общности, если мы этого 
не сделаем, у нас с вами не будет 
страны. Чрезвычайно важная задача 
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стоит перед вами в гуманитарной 
сфере»1. Исходя из вышесказанного, 
вполне обоснованным выглядит пер-
вый раздел монографии, по сути, во 
многом носящий социологический 
характер и посвященный факторам 
формирования и особенностям исто-
рического сознания современной 
студенческой молодежи. В нем ав-
торы приходят к выводу о принци-
пиальной значимости исторического 
образования в эпоху хаоса мировоз-
зренческих взглядов молодых лю-
дей как следствия произошедших 
в постсоветский период деидеологи-
зации образования с одной стороны 
и утверждению нигилистической 
позиции по отношению к его воспи-
тательной составляющей с другой. 
Отсюда логично вытекает второй 
раздел монографии, в котором дается 
ретроспективный анализ становле-
ния высшего технического образо-
вания, государственной политики 
преподавания истории в вузах, тес-
но связанного с ее преподаванием 
в средних учебных заведениях, 
показана эволюция исторического 
образования в технической высшей 
школе Российской империи, Совет-
ского Союза, Российской Федера-
ции в XIX – начале XXI вв. Данный 
раздел, на наш взгляд, представляет 
особый научный интерес, поскольку 
подробно показывает становление 
гуманитарно-исторической состав-
ляющей высшего, в том числе тех-
нического, образования, напрямую 
связанного с формированием в Рос-
сии слоя интеллигенции (в том числе 
ее инженерно-технического отряда).

Другой особенностью препода-
вания истории в техническом вузе 

также является то, что студенты-
«технари» не сдают единый госу-
дарственный экзамен по предмету 
«история», в силу чего, за редким 
исключением, их знания о прош-
лом не отличаются особой глубиной 
и широтой. Что также предъявляет 
дополнительные требования к ме-
тодике преподавания им этой дис-
циплины. В третьем разделе книги 
авторы приводят собственные ори-
гинальные, многократно апроби-
рованные практики преподавания 
истории студентам технического 
вуза. Сочетание дискурсивно-со-
стязательных форм (здесь отметим 
некоторое противоречие: авторы во 
введении своей работы критикуют 
«американские» игровые методики, 
распространившиеся в российском 
школьном образовании в 90-е гг. 
XX в. в ущерб фундаментальным 
знаниям, но при этом сами активно 
применяют и рекомендуют «ролевую 
игру» в курсе истории в вузе) про-
ведения практических занятий (се-
минаров) с опытом внеаудиторных 
форм воспитания проиллюстрирова-
ны примерами конкретных методик. 
Таким образом, безусловным плю-
сом монографии является то, что она 
представляет собой не сугубо теоре-
тическую работу, но и дает практи-
ческие рекомендации и наработки по 
обучению истории, может исполь-
зоваться как учебно-методическое 
пособие при подготовке вузовских 
педагогов. В достаточно обширных 
Приложениях к монографии содер-
жатся конкретные дидактические 
материалы: темы для исторических 
сочинений, творческие задания, во-
просы для самостоятельной работы, 
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тематических викторин, в том числе 
специально адаптированные под сту-
дентов химической и инженерной 
направленности.

Четвертый раздел монографии по-
священ воспитательному потенциалу 
изучения курса истории в техниче-
ском вузе. Он перекликается с пер-
вым разделом и как бы логически 
закольцовывает структуру работы, 
делая ее законченной и монолитной. 
Отметим, что в этом разделе подчер-
кивается важность социализации, 
обобщается опыт применения мето-
дик преподавания истории с учетом 
ментальных и мировоззренческих 
национально-конфессиональных 
особенностей студентов в условиях 
международной глобализации пре-
доставления образовательных услуг.

Необходимо сказать, что все ав-
торы монографии – это специалисты 
с огромным опытом преподавания 
истории и других общественных 
дисциплин, как профессионалы 
состоявшиеся именно в техниче-
ском вузе – ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет» (Ка-
занский химико-технологическом 
университет, КНИТУ-КХТИ): докто-
ра исторических наук, профессора 
кафедры государственного управ-
ления, истории и социологии Ольга 
Николаевна Коршунова (в прошлом 

более 10 лет заведовавшая кафедрой 
гуманитарных дисциплин), Алек-
сей Юрьевич Суслов; кандидаты 
исторических наук, доценты дан-
ной кафедры Максим Владимиро-
вич Салимгареев, Шамиль Сабитул-
лаевич Хамматов. При подготовке 
монографии авторы в значительной 
степени использовали материалы, 
полученные в ходе многолетнего 
опыта преподавания истории и иных 
гуманитарных дисциплин. Этот опыт 
был обобщен в ряде научных ста-
тей 2, а новая монография, таким 
образом, продолжает их и является 
определенным завершающим ито-
гом целого цикла работ. При этом из 
историографического обзора и при-
водимого в конце монографии об-
ширного списка литературы видно, 
что проблемы исторического обра-
зования в технических вузах стали 
предметом изучения и обсуждения 
научно-педагогическим сообще-
ством уже, как минимум, начиная 
с 1920-х гг. Однако посвященные 
им ранее работы также представля-
ли собой научные статьи. Поэтому 
появление отдельной монографии, 
на более глубоком и масштабном 
уровне изучающей проблематику 
исторического образования в тех-
ническом вузе, является более чем 
актуальным и значимым.
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Аннотация: Рецензия рассказывает о монографии, в которой опытные историки-
педагоги Казанского научно-исследовательского технологического университета 
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О. Н. Коршунова, М. В. Салимгареев, А. Ю. Суслов, Ш. С. Хамматов анализируют 
тенденции развития, современное состояние, значение преподавания истории 
в системе технического высшего образования, а также делятся собственным опытом 
и наработками в этой области.

Ключевые слова: преподавание истории, технические вузы, методика 
преподавания, воспитание, формирование мировоззрения студентов.

Abstract: The review tells about a monograph in which experienced historians and 
educators of the Kazan Scientific Research Technological University O. N. Korshunova, 
M. V. Salimgareev, A. Yu. Suslov, Sh. S. Khammatov analyze development trends, the current 
state, the importance of teaching history in the system of technical higher education, and also 
share their own experience and best practices in this area.

Keywords: teaching history, technical universities, teaching methods, upbringing, the 
formation of students' worldview.
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