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ИСТОРИЯ

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ТУРКЕСТАНСКОГО 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА С КАШГАРОМ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

Юсупов�А.�А.

TRADE AND ECONOMIC TIES OF THE TURKESTAN 
GOVERNOR GENERAL WITH KASHGAR (SECOND HALF 

OF THE19TH – EARLY20TH CENTURIES)

Yusupov�A.�A.

В архивных фондах Националь-
ного архива Узбекистана ряд доку-
ментов хранят ценные сведения по 
истории взаимоотношений Коканд-
ского ханства с Российской Импери-
ей и Ферганской области в составе 
Туркестанского генерал-губернатор-
ства. Благодаря удобному располо-
жению на перекрестке торговых пу-
тей и развитию ремесел Коканд имел 
высокий социально-экономический 
статус. Среди рынков Ферганской 
долины Кокандский рынок стоял на 
первом месте, отличаясь низкой роз-
ничной ценой и разнообразностью 
изделий. Город имел рыночные отно-
шения с Кашгаром, Бухарой, Хивой 
и некоторыми русскими городами. 
Товары, привезенные из Кашгара, 
направлялись в Ферганскую долину 
в города Коканд и Маргилан, расхо-
дясь отсюда по всему Туркестану1. 
Таким образом, в области развития 
рынка статус Коканда был выше дру-
гих городов не только Ферганской 
долины, но и всего Туркестанского 
края. Традиционными ремеслами 
города были шелководство, ювелир-

ное ремесло, кузнечное и гончарное 
дело, производство оружия и бумаги, 
ткачество, вышивка и тюбетеечное 
дело и др.

Известный востоковед В. В. Ве-
льяминов-Зернов отмечал, что Ко-
кандское ханство имеет торговые 
сообщения через Коканд–Кашгар2. 
Благодаря договору 1881 г. между 
Россией и Китаем стали развиваться 
торговые пути между Ферганской 
областью и Кашгаром, увеличи-
лись караванные перевозки. Так, 
в 1885–1886 гг. из Кашгара в Коканд 
прибыл состоящий из 3 164 верблю-
дов караван с товарами на сумму 
1 423 459 руб.3 Еще одной немало-
важной статьей торговли являлись 
животные продукты: баранье сало, 
кишки, кожа и шерсть. По данным 
Ташкентского таможенного инспек-
торского участка, с 1895 по 1899 г. из 
Кашгара в Коканд было привезено 
31 141 пудов этих продуктов4.

Следует отметить, что российские 
товары, поступающие в Кашгар, 
вывозились из Ферганской долины 
в основном кокандскими, маргелан-
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скими и андижанскими купцами. По 
данным Б. Л. Громчевского, побывав-
шего в Кашгаре в 1885 г., в округе 
находились постоянно и производи-
ли торговые операции 320 купцов из 
Коканда, Андижана и Маргелана5. 
Торговцы эти жили в следующих 
городах Кашгарии: в Кашгаре – 120 
чел., в Янги-Гисаре – 20, в Яркенде – 
70, в Хотане – 80 и в Керии – 306. 
Торговые пути в Кашгар проходили 
через разные населенные пункты 
долины. В. В. Вельяминов-Зернов 
отмечал, что «из Кашгара в Коканд 
пригоняют ежегодно: 30 000 лошадей 
чаю, зеленого, кирпичного и аккуй-
рюка (низкого сорта), 200 лошадей 
белых войлоков, 200 лошадей квас-
цов, 50 лошадей китайских чашек 
и 50 лошадей бакалейных изделий»7.

С учреждением в 1889 г. Коканд-
ской таможни и Иркештамского 
переходного пункта начался учет 
торговых дел в соответствии с тре-
бованиями губернских таможенных 
постановлений, что позволило вести 
торговую статистику. Кокандская 
таможня служила не только складом 
получения и хранения товаров, но 
торговой базой всей долины. Также 
она стала одним из основных пере-
даточных пунктов в российско-ка-
шгарских торговых связах.

Кокандская таможня имела 
I класс и III разряд с двухлетним 
складочным правом 1. Она выдава-
ла торгующим с Кашгаром купцам 
провозные свидетельства, по предъ-
явлению которых они беспрепятст-
венно пропускались на кашгарские 
рынки. В первый же год открытия 
таможни желающих отправлять то-

1 Высшей считались таможни, имеющие 3 разряд.

вары через нее в Кашгарию было 
столько, что досмотрщикам таможни 
приходилось работать до полуно-
чи8. С момента открытия таможни 
18 марта 1899 г. по 16 декабря 1899 г. 
из нее было ввезено в Кашгар по 122 
заявлениям 7 604 ящиков разных из-
делий весом 29 849 пудов9, а за 1899–
1900 гг. – на 2,5 млн. руб.10 (в основ-
ном сахара, спичек, мануфактуры 
и других российских товаров).

Главными рынками сбыта ка-
шгарских товаров в Ферганской 
области являлись рынки Коканда 
и Маргелана, через которые товары 
отправлялись в Ташкент, Самарканд 
и Бухару. Такие товары, как кожа, 
шерсть, шелк и хлопок, вывозились 
в Европейскую Россию11. Дорога от 
Кашгара до Коканда занимала 23 
дня. Как правило, караваны отправ-
лялись в начале июня и состояли из 
1 000–1 500 навьюченных товарами 
лошадей; верблюдов использовали 
только для перевоза палаток, одежды 
и дорожных запасов и припасов. 
В караванах находились кабульские, 
персидские, бухарские, кокандские 
и ташкентские торговцы12. Хотя на 
развитие торговли России с Вос-
точным Туркестаном влияли такие 
факторы, как отсутствие телеграфа 
и организованного почтового сооб-
щения, плохое состояние дорог из 
Ферганы в Кашгар, недостаток пе-
ревозочных средств, товарооборот 
между ними с каждым годом рос. 
Так, к началу XX в. число торгую-
щих с Кашгаром достигло до 2 тыс. 
чел.13 Сырье, вывозимое в Россию, 
было хорошего качества и имело на 
кашгарских рынках весьма невысо-
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кую цену, что было выгодно России. 
Так, в конце XIX в. пуд волокна на 
кашгарском рынке покупался по 
цене 1 руб. 80 коп., а продавался 
в Оше по 5–6 руб.14 Указывая на 
хорошее качество и дешевизну ка-
шгарского хлопка и перспективы 
на будущее, один из таможенных 
чиновников отмечал: «Закупка же 
хлопка в Китайском Туркестане для 
наших (российских) фабричных рай-
онов сделает из этой страны вторую 
Фергану, и торговля наша в ближай-
шем будущем может сразу возрасти 
на несколько миллионов рублей»15. 
Потребности российских хлопча-
тобумажных фабрик в кашгарском 
хлопке повлияли на увеличение 
ввоза его в Россию. Так, в 1901 г. из 
Кашгарии в Россию было ввезено 
хлопка – на 29 781 руб., в 1902 г. – 
48 656 руб., в 1903 г. – 395 007 руб., 
в 1904 г. – 617 752 руб.16

На увеличение товарооборота 
влияли так называемые «премии» 
на ввозимые в Кашгар некоторые 
российские товары, такие как ма-
нуфактура, сахар, керосин, спички 
и др. Размер таких премий, напри-
мер, на окрашенные мареной хлоп-
чатобумажные ткани, достигал сум-
мы 6 руб. 25 коп. с пуда, на пряжу 
суровую – 5 руб. 30 коп. с пуда. Ввоз 
премированной мануфакутры в нача-
ле XX в. по китайской границе через 
Ферганскую область достигал 40–
50 тыс. пудов на сумму премий до 
240 тыс. руб. в год. Кроме того, через 
Кокандскую таможню со сложением 
акциза проходили сахар (рафинад 
и песок) – около 13 тыс. пудов, ос-
ветительные масла – 1,3 тыс. пудов 
и свыше 3,5 млн. коробок спичек17. 

Основными поставщиками сахара-
рафинада и сахарного песка явля-
лись Лебединский, Райгородский 
и Ольфовецкий заводы Киевской 
губернии, Вендычевский сахарный 
завод Подольской губернии и др. Ос-
ветительными маслами и спичками 
Кашгарию снабжало Товарищество 
«Братья Нобель». Так, в 1908 г. вы-
шеуказанными заводами и товарище-
ством, через Кокандскую таможню 
в Кашгар было ввезено: сахарного 
песка – 5 957 пудов, сахара-рафина-
да – 7 077 пудов, керосина – 1 308 
пудов, спичек (коробок по 75 шт. 
в каждой) – 3 466 59518.

Российские премированные това-
ры, следующие в Кашгар с выпуск-
ными ярлыками Кокандской тамож-
ни, пропускались беспрепятственно 
через Иркештамский переходный 
пункт, лишь с проверкой числа 
ящиков и мешков. Так же, согласно 
разрешению министра финансов, 
торгующему в Кашгаре купечеству 
предоставлялась привилегия вносить 
в Кокандскую таможню авансом де-
нежные суммы в счет пошлин за то-
вары, досматриваемые в Кашгаре19.

К 1909 г. товарооборот России 
с Восточным Туркестаном через Ир-
кештамский переходный пункт и Ко-
кандскую таможню резко сократил-
ся. В первые четыре месяца 1909 г. 
привоз китайских бумажных тка-
ней (маты) в Кокандскую таможню 
уменьшился по сравнению с 1908 г. 
на 102 142 руб., шелка-сырца – на 
45 530 руб., войлока (кошмы) – на 
39 014 руб., мехов бараньих – на 
12 650 руб., тканей крашеных – на 
2 620 руб., ковров шерстяных – на 
7 505 руб., паласов шерстяных – на 
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2 055 руб. и т. д., всего на сумму 
392 893 руб.20

Ведущую роль в торговых связях 
Кашгара и Ферганы (Коканда) зани-
мала торговля шелковыми тканями. 
В одном только 1914 г. импорт из 
Кашгара в Фергану (шелковые и дру-
гие виды тканей, войлок, кожаные 
предметы, ковры, чай черный) был 
на сумму 3 410 000 руб. Из Ферганы 
в Кашгар в 1914 г. было отправле-
но товаров на сумму 3 624 000 руб. 
(хлопковые и шелковые ткани, пред-
меты из железа и стали, различные 
виды стекольных продуктов, спички, 
табачные изделия, швейные машин-
ки, бархатные и шелковые ткани)21.

Ткани из шелка экспортировались 
из Коканда и Маргилана в Марсель 
(Франция), Константинополь и в ев-
ропейскую часть России22. Также 
шелковые ткани пользовались спро-
сом в Индии и Иране. Особенно важ-
ную роль шелк играл в рыночных от-
ношениях с Россией. Спрос на него 
рос из года в год. Например, только 
в Кокандском уезде в 1906 г. было 
произведено сырых коконов 28 962 
пуда, что в денежном эквиваленте 
составило 376 506 руб.23, продано 
на внутреннем и внешнем рынке на 
сумму 24 866 руб.24 При этом почти 
все шелкомотальни были кустарного 
типа.

В 1909 г. сильно упал курс ки-
тайской теньги, российский рубль 
укрепился до отметки 1 руб. 50 коп. 
Это сократило на одну треть покуп-
ную способность кашгарских купцов 
и отразилось на спросе российских 
товаров25. Причиной такого явления 
послужил закон от 16 января 1909 г., 
согласно которому повышалась 

пошлина («ли-цзинь») на ввозимые 
и вывозимые из Китая по восточной 
границе товары26.

В марте 1909 г. по требованию 
кокандских и маргеланских купцов, 
торгующих в Кашгаре, таможенным 
инспектором ферганского участка 
статским советником Н. Федоро-
вым была произведена проверка 
торговли русско-подданых купцов. 
Были обнаружены факты наруше-
ния договора 1881 г. между Россией 
и Китаем со стороны чиновников 
китайских финансовых служб. Со-
гласно статьи 13 договора 1881 г., 
с товаров, ввозимых в Китай рус-
скими и русско-поддаными купцами 
и вывозимых ими оттуда, взималась 
пошлина по общему для иностран-
ной торговли тарифу в размере 17% 
вместо 5% со стоимости товара27. Во 
исполнение ходатайства Кокандского 
биржевого комитета на имя Мини-
стерства финансов и Совета мини-
стров прежний порядок, т. е. уплата 
5% пошлины со стоимости товаров, 
был оставлен в силе до 11 августа 
1911 г.28, а затем вопрос был отложен 
«впредь до особых распоряжений»29. 
Это обстоятельство содействовало 
увеличению товарооборота России 
с Кашгаром через Ферганский тамо-
женный участок. Только за четыре 
месяца (май–август) 1909 г. через 
Иркештам в Кокандскую таможню 
поступило товара на 405 553 руб.30 
Если в 1909 г. через Ферганский 
таможенный участок было ввезено 
товаров на сумму 1 428 746 руб.31, 
то в 1910 г. она увеличилась до 
2 425 696 руб.32 В 1908 г. через 
Ферганский таможенный участок 
в Кашгар было ввезено российских 
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товаров на 1 867 705 руб.33, в 1909 г. – 
на 2 479 830 руб., а в 1910 г. – на 
3 155 514 руб.34 Общий товарообо-
рот России с Кашгаром через фер-
ганский и пржевальский участки 
в 1910 г. составил около 6,4 млн. 
руб.35, в 1911 г. – более 8,2 млн. руб.36

Развитие торговли и увеличение 
количества купцов вызвало необхо-
димость открытия в Кашгаре транс-
портных обществ. К 1914 г. свои 
конторы в Восточном Туркестане 
открыли два российских общества: 
«Восточное транспортное и стра-
ховое» и «Российское транспорт-
ное и страховое»37. Главными пред-
метами вывоза из Кашгара в этот 
период являлись бараньи и овечьи 
шкуры, хлопок и шелк-сырец, меха, 
золото в слитках, шерстяные ковры, 
цветные камни (нефрит), китайские 
ткани и др. По данным Кокандско-
го биржевого комитета, в 1913 г. 
бараньих шкур было вывезено на 
сумму 300 793 руб., шелка-сырца – 
на 309 600 руб., хлопка-сырца – на 
837 337 руб., овечьей шерсти – на 
162 861 руб., ковров шерстяных – 
на 261 645 руб.38 Первое место по 

количеству ввоза предметов русского 
происхождения через все таможен-
ные участки в Кашгарию занимали 
хлопчатобумажные изделия, главным 
образом московских и лодзинских 
фирм, шелковичная грена и металлы 
(металлические изделия).

Следует отметить, что не все 
предметы, отправляемые в Кашгар 
через ферганский участок, фикси-
ровалось в Кокандской таможне. 
Они могли проходить и через Ош 
и Андижан с уплатой пошлины 
в Иркештаме и Кашгаре. Несмотря 
на это Кокандская таможня удер-
живала ведущую позицию во ввозе 
российских товаров в Восточный 
Туркестан. Для сравнения можно 
привести пример: в 1913 г. общий 
вывоз товаров через таможенные 
учреждения России в Кашгар рав-
нялся 4 567 420 руб., из этой суммы 
товар на 3 004 284 руб. был выпущен 
из Кокандской таможни39.

В таблице № 1 указаны основ-
ные товары, отправленные Россией 
в Восточный Туркестан через Ко-
кандскую таможню за 1913–1914 гг.

Таблица № 1

Наименование товаров
Ценность товаров в рублях

1913 год 1914 год 
Хлопчатобумажные изделия 2 760 651 2 434 740

Сахар-рафинад 21 573 126 156
Сахар песок 90 340 121 756

Спички 76 362 12 700
Шерстяные изделия 21 771 14 580

Керосин 16 109 16 359
Табачные изделия 14 725 8 592

Папиросные гильзы 2 744 –
Всего 3 004 284 2 734 883

По этим данным, ввоз хлопчато-
бумажных изделий через Коканд-

скую таможню в Кашгар за два 
года составил сумму 5 195 391 руб., 
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тогда как в 1913 г. из Индии в Ка-
шгар было доставлено английской 
мануфактуры всего на 719 723 рупий 
(при курсе 1 рупия – 65 коп. сумма 
составила 467 819 руб.)40.

Таким образом, предпринятые 
Россией в 80-х гг. XIX в. меры 
к установлению и развитию торго-
вых отношений с Восточным Тур-

кестаном через Ферганскую доли-
ну себя оправдали. Россия начала 
ввозить для своих фабрик и заводов 
дешевое сырье (хлопок, шелк, жи-
вотноводческие продукты и китай-
ские товары) и увеличила экспорт 
готовых изделий (спички, мануфак-
тура, керосин, швейные машины, 
эмалированная посуда, сахар и др.).

Сведения об авторе: Юсупов Аъзамжон Абдулладжанович, старший преподава-
тель Ферганского политехнического института, e-mail: azam_1204@mail.ru.

Аннотация: Статья посвящена торговой политике России с Кашгаром (Восточный 
Туркестан) через Среднюю Азию во второй половине XIX – начале XIX вв. Ферганская 
область (Коканд) стала одним из основных перевалочных пунктов российско-кашгар-
ских торговых связей. Российская империя и Туркестанский край стремились извлечь 
взаимную выгоду, в том числе и в торговле с сопредельными с Туркестаном государст-
вами. Был налажен экспорт сырья и импорт готовой продукции.

Ключевые слова: Россия, Восточный Туркестан, Кашгар, Кокандский биржевой 
комитет, Кокандская таможня, торговля, купечество.

Abstract: The article is devoted to the trade policy of Russia with Kashgar (East 
Turkestan) through Central Asia in the second half of the 19th – early 20th centuries. Fergana 
region (Kokand) has become one of the main transshipment points of Russian-Kashgar trade 
relations. The Russian Empire and the Turkestan Territory sought to derive mutual benefit, 
including in trade with the states adjacent to Turkestan. The export of raw materials and the 
import of finished products were established.

Key words: Russia, East Turkestan, Kashgar, Kokand exchange committee, Kokand 
customs, trade, merchants.
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МАСЛОДЕЛЬНАЯ АРТЕЛЬ С. НОВОЕ МОРДОВО 
СПАССКОГО УЕЗДА КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Асрутдинова�Р.�А.,�кандидат сельскохозяйственных наук

BUTTER ARTEL, NOVOYE MORDOVO VILLAGE, SPASSKY 
DISTRICT, KAZAN PROVINCE

Asrutdinova�R.�A.

В Татарстане за последние 80 лет 
в статус заброшенных перешли 
более 1300 деревень, примерно 
790 тыс. человек по какой-либо при-
чине покинули свои сельские дома. 
Сейчас на грани вымирания около 
250 сел (численность их не более 10 
человек) из 3070 сельских населен-
ных пунктов. Причин исчезновения 
деревень огромное количество: зато-
пление или воздействие иного сти-
хийного бедствия, промышленное 
или городское строительство на ее 
территории, статус бесперспектив-
ной, закрытие образовательных или 
лечебных учреждений и др.1

Село Новое Мордово находилось 
на территории современного Спас-
ского района Республики Татарстан. 
Оно было приписано к приходу Тро-
ицкого собора г. Спасска. В 1761 г. 
в селе была построена однопрестоль-
ная деревянная Троицкая церковь. 
Село с 1930 г. было в составе Но-
во-Мордовинского сельского сове-
та Спасского района, его население 
было русским и составляло 1592 
человек.

Новое Мордово попало в зону 
затопления Куйбышевского водох-

ранилища в 1955–1957 гг. Населе-
ние было переселено в населенные 
пункты Приволжский, Подивано-
во, Ржавец Спасского района. Когда 
жителям стало известно о затопле-
нии, они потребовали разрешения 
построить в Ржавце в честь своей 
святыни Троицкий молельный дом. 
Власти согласились. Церковную ут-
варь, иконы прихожане перенесли 
в пос. Ржавец Спасского района, где 
из двух изб был построен Троицкий 
молитвенный дом. В течение 32 лет 
с 1956 по 1988 г. он являлся един-
ственным храмом на территории 
четырех районов республики.

До революции в с. Новое Мордо-
во жили в основном люди мастеро-
вые – котельщики, столяры, слесари. 
В 1910 г. уездными земствами Лаи-
шевского и Спасского уездов была 
организована сдача на прокат обору-
дованных комплектов маслодельных 
орудий. В состав оборудованного ма-
слоделия входили: сепаратор «Глоб», 
маслобойка «Виктория», маслообра-
ботник с подставкой, один ушат на 
пять ведер, два ушата ведерных, два 
приемных бака, молокомер на ве-
дро, марля, кружка, цедилка, щетки 
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посудные, две формы для набивки 
масла, термометр2. В 1910 г. на про-
кате работали 8 маслоделен, из них 
5 – в Лаишевском уезде в с. Чирпы, 
3 – в Спасском уезде в сс. Тинешева 
и Новое Мордово.

Осенью 1911 г. в с. Новое Мордо-
во открылась артельная маслодель-
ня. История ее открытия следующая. 
В селе в частных хозяйствах было 
большое количество дойных коров, 
что обуславливалось хорошей кор-
мовой базой. Во второй половине 
1909 г. крестьяне А. Мишинкин 
и Р. Гладков открыли две масло-
дельни. Выгодность переработки 
молока на сливочное масло в их 
хозяйствах заинтересовала многих 
крестьян села. В результате многие 
крестьяне пожелали открыть свои 
маслодельни, и каждый из них по 
отдельности обратился в уездную 
земскую управу с просьбой о выдаче 
в аренду оборудования для открытия 
маслодельни и об обучении ремеслу. 
Таких заявлений в 1911 г. поступи-
ло более 403. Уездное земство, не 
имея возможности обеспечить всех 
крестьян оборудованием маслодель-
ни, направило в село уездного аг-
ронома А. Г. Соколова. Последний 
разъяснил крестьянам, что в случае 
открытия в одном селе нескольких 
маслоделен, может возникнуть 
конкуренция между владельцами, 
и более мелкие закроются. А. Г. Со-
колов рекомендовал открыть одну 
маслодельню совместно всеми 
желающими на паях и назвать ее 
артельной маслодельней, разъяс-
нив крестьянам порядок и условия 
организации. 20 ноября 1911 г., со-
брав желающих крестьян с. Новое 

Мордово, агроном огласил текст 
устава маслодельни с артельной 
лавкой. Тут же был подписан устав 
вступившими в артель 25 членами, 
были избраны артельный староста 
и члены совета, составлен список 
членов артели с указанием числа 
коров, принадлежащих им.

В пользование артели в порядке 
выдачи в аренду земской управой 
был отпущен один комплект обору-
дования маслодельни, и с 1 декабря 
1911 г. артель начала перерабатывать 
молоко в арендованном помещении. 
В конце декабря 1911 г. число членов 
артели достигло 40 человек. В тече-
ние декабря было принято и пере-
работано молока от членов артели 
158,8 ведра и куплено у других кре-
стьян 223 ведра. Всего переработа-
но 381,8 ведра молока и получено 
12 пудов 28 фунтов масла. За масло 
и обрат было выручено в декабре 
1911 г. 246 руб. 54 коп. Масло про-
давалось в Казани, обрат – на месте. 
Таким образом, можно считать, что 
артельное производство товарного 
масла в Спасском уезде Казанской 
губернии возникло в с. Новое Мор-
дово4.

К сожалению, артельная масло-
дельня в с. Ново-Мордово сущест-
вовала не долго. В начале 1913 г. 
уездное земство отказало в дальней-
шей эксплуатации оборудования на 
арендных условиях и предложило 
артели приобрести его в собствен-
ность. Но артель не имела средств 
для приобретения оборудования и по 
этой причине с начала 1913 г. она 
распалась.
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Аннотация: Село Новое Мордово, находившееся на территории Спасского района 
Республики Татарстан, в 1950-е гг. попало в зону затопления Куйбышевского водохра-
нилища. Жители села были переселены в соседние населенные пункты. До 1917 г. сре-
ди жителей села было распространено маслоделие. Истории становления маслодель-
ной артели села посвящена статья.
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Abstract: The village of Novoye Mordovo, located on the territory of the Spassky district 
of the Republic of Tatarstan, in the 1950s got into the flooding zone of the Kuibyshev reser-
voir. The villagers were relocated to neighboring settlements. Until 1917, butter-making was 
widespread among the inhabitants of the village. The article is devoted to the history of the 
formation of the village butter-making artel.

Key words: Republic of Tatarstan, Spassky district, Novoe Mordovo village, butter-mak-
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТРУДА НИКОЛАЯ 
АГАФОНОВА «КАЗАНЬ И КАЗАНЦЫ» (1906–1907 ГГ.)

Калимуллина�Ф.�Г., кандидат исторических наук

THE ENCYCLOPEDIC VALUE OF NIKOLAI AGAFONOV'S 
WORK «KAZAN AND THE PEOPLE OF KAZAN» (1906–1907)

Kalimullina�F.�G.

Город Казань имеет тысячелет-
нюю историю. Она становилась 
объектом исследования многих по-
колений исследователей. На сегод-
няшний день созрела необходимость 
в создании иллюстрированной энци-
клопедии города, в которую вошла 
бы наиболее полная, научно вы-
веренная информация о прошлом 
и настоящем Казани. Сотрудники 
Института татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ ведут сбор 
материала для будущей иллюстриро-
ванной энциклопедии «Казань». Для 
этого требуется проанализировать 
огромный пласт источников и из-
учить объемную историографию. 
Одним из историков, внесших зна-
чительный вклад в изучение истории 
Казани, является Николай Яковлевич 
Агафонов (1842–1908).

Николай Агафонов – историк, 
краевед, издатель, библиограф, об-
щественный деятель и надворный 
советник, родился в Казани 25 но-
ября 1842 г. В 1866–1867 гг. являл-
ся вольнослушателем Казанского 
университета, в 1870–1875 гг. – до-
машним учителем истории и гео-
графии. Был одним из учредителей 

(1878 г.) и почетным членом (1905 г.) 
Общества археологии, истории и эт-
нографии при Казанском универси-
тете. В 1868 г. являлся секретарем 
редакции, в 1870 г. – редактором 
«Казанского биржевого листка». 
В 1872–1874 гг. Николай Агафо-
нов – издатель-редактор «Камско-
Волжской газеты». В 1870-е гг. он 
был организатором и руководителем 
общественно-литературного кружка 
в Казани1.

К концу жизни Агафонов занялся 
изданием собранного им материала 
по истории Казани. Современные ис-
следователи называют его «идеаль-
ным летописцем казанской жизни»2. 
В 1906 г. появился подготовленный 
им сборник «Из казанской истории». 
Его работа по истории улиц Казани 
остается ценна и сегодня3. В 1906–
1907 гг. увидели свет два выпуска 
книги «Казань и казанцы». Книга 
содержит ценные сведения по исто-
рии Казани и о знаменитых казанцах. 
Здесь содержатся материалы по ге-
неалогии дворянских и купеческих 
фамилий, сведения о городских голо-
вах Казани, статьи о казанских писа-
телях и ученых, казанском некрополе 
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за 1794–1894 гг. Его статьи написа-
ны по датам с энциклопедической 
точностью, с опорой на конкретные 
источники, поэтому данный труд ва-
жен при написании иллюстрирован-
ной энциклопедии «Казань».

В своем труде «Казань и казанцы» 
Николай Агафонов использовал тру-
ды других историков: М. С. Рыбуш-
кина, Н. С. Баженова, М. И. Туган-
Барановского, С. М. Шпилевского, 
М. Н. Пенегина, Н. П. Загоскина, 
С. М. Соловьева, Ф. Миллера и др. 
Источниками труда являлись матери-
алы городского архива, автор также 
изучал эпитафии казанских кладбищ.

«Располагая значительным коли-
чеством материала по истории Ка-
занского края и преимущественно 
по минувшей жизни города Казани – 
я решился, от времени до времени, 
выпускать в свет некоторые из этих 
материалов в обработанном виде», – 
писал автор во введении4. В начале 
труда он поместил биографии ка-
занских городских голов И. Ф. Дря-
блова, В. Т. Пояркова, П. Г. Камене-
ва, А. Б. Аникеева, И. И. Кобелева, 
П. И. Богдановского. Во второй ча-
сти книги добавляются биографии 
А. И. Квасникова, П. И. Комарова, 
П. Д. Смирнова и О. С. Петрова5. 
Наиболее полные биографии город-
ских голов, включая также сведения 
Агафонова, издано современными 
исследователями6.

При рассмотрении биографий го-
родских голов Николай Агафонов 
обращает внимание и на отрицатель-
ные стороны их характера. Напри-
мер, он пишет: «Как содержатель 
суконной фабрики, Иван Федорович 
Дряблов был человек далеко не без-

упречный. Историки обвиняют его 
в притеснении рабочих, в урезании 
им платы и причинении других угне-
тений»7. «У Владимира Тимофееви-
ча Пояркова были крепостные люди, 
купленные на чужое имя и состав-
лявшие его дворню. Между прочим, 
на обязанности этих людей лежало 
выталкивание в шею, по приказанию 
их господина и городского головы, 
разных просителей и, нередко, с вы-
дергиванием бород, как это явствует 
из имеющейся у нас челобитной од-
ного из потерпевших, принесенной 
на Пояркова и его людей казанскому 
губернатору, генерал-аншефу Якову 
Ларионовичу фон-Брауну», – пишет 
автор о другом городском голове8.

В своем труде Николай Ага-
фонов передает через биографии 
и обстановку в городе, описывает 
противостояние старообрядцев но-
вовведениям. «Петр Григорьевич 
Каменев женат на Татьяне Ивановне 
Крохиной, дочери казанского купца-
старообрядца Ивана Васильевича 
Крохина, в доме которого, на Геор-
гиевской улице, принадлежащем 
ныне купцу А. О. Тихомирову, была 
устроена в XVIII столетии тайная 
молельня», – пишет он.9

Автор также затрагивает наци-
ональный вопрос: противостояние 
татарских купцов и некоторых го-
родских голов. «Для характеристики 
Ивана Ивановича Кобелева, упомя-
нем о проявлении им, в бытность 
депутатом в Екатерининской зако-
нодательной комиссии, упорного 
старания отклонить ходатайство 
казанских татар о дозволении им 
производить в городе торговлю»10. 
Автор указывает на источник, где 
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можно подробнее ознакомиться с ре-
чью Кобелева в комиссии против 
татар, а также ответом татар, отме-
тив «очень дельным и энергичным 
возражением на нее представителя 
служилых казанских татар Рахман-
кула Алкина».

После биографий казанских 
городских голов, автор приводит 
«Словарь казанских литераторов 
и ученых»11. В этой части он рас-
писывал биографии педагогов, 
исследователей В. К. Магницкого, 
К. С. Рябинского, А. С. Гациского. 
Что касается В. К. Магницкого, то 
Агафонов привел и достаточно пол-
ную библиографию его трудов.

Еще один раздел называется 
«Казанский некрополь (казанцы, 
погребенные на городском кладби-
ще. 1794–1894)». Данные были по-
мещены в виде таблицы, в которой 
указывались фамилии усопших по 
алфавиту, дата их смерти, возраст 
и место погребения12. Таблица явля-
ется ценным источником в изучении 
кладбищ Казани.

Вторая книга появилась на свет 
через год – в 1907 г. Она является 
продолжением первой части. Она со-
держит описание биографий город-
ских голов и казанских дворянских 
родов. Николай Агафонов и здесь не 
изменяет своему стилю изложения 
событий, иногда добавляя драматиз-
ма в биографии. Например, говоря 
о дворянском роде Износковых, он 
упоминает, что представительница 
их рода Мария Егоровна Износкова 
была замужем «за горным инжене-
ром, дворянином и казанским домов-
ладельцем Николаем Якимовичем 
Ворожцовым, умершим 14 августа 

1857 г. Он был одним из свирепей-
ших мучителей своих крепостных 
людей. Засекал их на смерть и зары-
вал в обширном саду своего дома на 
Старо-Горшечной улице. Насколько 
был жесток и зверски-кровожаден 
он, можно судить по тому, что он 
засек своего родного сына, кото-
рый среди истязаний испустил дух 
и тоже, по приказанию отца, зарыт 
в саду без всякого церковного от-
певания. Родная дочь его, молодая 
девушка, доведена тиранией отца 
до того, что скрылась из дому и бо-
лее не возвращалась. Сколько в этом 
несчастном саду зарыто, а может 
быть и заживо погребено, трупов, 
сколько лежит там скелетов заби-
тых, запоротых мужчин, женщин 
и девушек, крепостных Ворожцова – 
всего этого вероятно, и не подозре-
вают нынешние посетители сада, 
в котором помещается в наши дни 
увеселительный “Эрмитаж”, с опе-
реточным, кафе-шантанным театром, 
буфетом и прочими атрибутами того 
же сорта для праздного развлечения 
казанцев»13.

Николай Агафонов активно печа-
тался в газете «Казанские губернские 
ведомости». В своих книгах он при-
водил перечень названий некоторых 
своих статей или же анонсировал 
более интересные публикации дру-
гих авторов. Во второй части книги 
он также поместил указатель статей 
газеты «Казанские губернские ведо-
мости» за 1843, 1844 гг. В анонсах 
Николай Агафонов часто затраги-
вал тему о татарах. Например, он 
привел заметку о реакции татар на 
публикацию К. Фукса о татарских 
женщинах: «До нас дошли слухи, 
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что некоторые граждане здешнего 
татарского общества оскорбляются 
статьею К. Ф. Фукса: “О татарских 
женщинах”, помещенною в № 1 
“Прибавлений к “Казанским Губерн-
ским Ведомостям” нынешнего года. 
Долгом считаем сказать в оправда-
ние почтенного автора и самих нас, 
что статья эта, извлеченная нами из 
полного сочинения, одобренного 
цензурою, написана и напечатана 
в газете вовсе не с тем намерением, 
чтобы оскорбить общество, которое 
пользуется здесь всеобщим уваже-
нием и которое, до своей полезной 
торговой и промышленной деятель-
ности, занимает почетное место 
между гражданами нашего города. 
Если автор, как наблюдатель нравов, 
заметил в некоторых разрядах татар-
ских женщин несколько свойств, не 
совсем похвальных, то это никак не 
может относиться ко всем татарским 
женщинам вообще, часть которых 
остается совершенно неприкос-
новенною. И в самом солнце есть 
пятна; почему же автору не можно 
было откровенно сказать о том, что 
он видит в народе, им наблюдае-
мом, вместе с хорошим и дурное? 
Мы, русские, сами не щадим своих 
пороков и, при случае, стараемся 
их обнаруживать; это имеет свою 
нравственную пользу»14.

Николай Агафонов описывает 
званые обеды, проводимые в русском 
и татарском обществах. На одном 
из таких обедов в Казани присутст-
вовал казахский хан Джангир: «Не-
возможно не удивиться, встречая 
почти неожиданно среди дикой не-
обузданной толпы человека с таким 
образованием, как Джангир. Кроме 

татарского языка, как отечественно-
го, ему известны персидский и араб-
ский; русский он также хорошо зна-
ет, владеет им довольно свободно 
и пишет на нем так же, как и на трех 
первых языках. Суждения его во-
обще обнаруживают, что он усвоил 
себе весьма многое из европейской 
цивилизации»15.

Николай Агафонов также обра-
щает внимание на личность Ива-
на Грозного. Он приводит статью 
студента Золотарева, которая «со-
ставляет хвалебный очерк лично-
сти Ивана IV, с упреками Карамзину, 
несправедливо, якобы, описавшему 
жестокости Грозного завоевателя Ка-
зани». Агафонов приводит абзац из 
статьи Золотарева: «Время воздать 
достойному достойное! Мрачные 
краски, коими простодушные пред-
шественники нарисовали нам Иоана, 
наводят в душу одно безотчетное 
уныние. Они не заслужены: стираем 
их. И вот, перед нами светлая сторо-
на жизни великого царя; какая чуд-
ная картина!.. И до сих пор Казань 
еще ничем не почтила памяти своего 
завоевателя!»16. Приводя этот отры-
вок, Николай Агафонов показал, что 
по поводу биографий исторических 
личностей бывают объективные 
и субъективные мнения.

Николай Агафонов собирался 
выпустить целую серию книг «Ка-
зань и казанцы». В 1906–1907 гг. 
он участвовал в составлении энци-
клопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона, писал об образовании 
и деятельности Казанского учебно-
го округа, выдающихся личностях 
города, о наименовании улиц Казани 
и др17. В эти годы он начал писать 
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энциклопедическую статью «Ка-
зань». К сожалению, планам этим 
не суждено было свершиться, 7 июля 
1908 г. Николай Агафонов скончался.

Подводя итоги, можно сказать, 
что Николай Агафонов после себя 
оставил богатое научно-исследова-
тельское наследие по истории Казани 
и биографиям известных казанцев. 

Его труды до сих пор используются 
при написании биографий казанских 
городских голов, а также биографий 
некоторых дворянских родов и пе-
дагогов-просветителей Казани. Его 
труд «Казань и казанцы» займет до-
стойное место в списке источников 
и литературы в иллюстрированной 
энциклопедии «Казань».
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Аннотация: В статье анализируется труд краеведа Николая Агафонова «Казань 
и казанцы» (1906–1907), выявляется вклад исследователя в изучение истории Казани. 
Его статьи о казанских городских головах, литераторах, знатных дворянских родах оце-
ниваются как энциклопедические. Подчеркивается, что Николай Агафонов являлся ав-
тором энциклопедических статей в изданиях Брокгауза и Ефрона.
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Abstract: The article analyzes the work of the local historian Nikolai Agafonov «Kazan 
and the people of Kazan» (1906–1907), reveals the researcher's contribution to the study of 
the history of Kazan. His articles about Kazan mayors, writers, noble families are rated as 
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in the editions of Brockhaus and Efron.
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ИЗ ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА ТАССР (1930–1931, 

1934–1935 ГГ.)

Ахметшина�Ф.�А.

FROM THE HISTORY OF AGRICULTURAL 
COLLECTIVIZATION IN THE YELABUGA REGION  

OF THE TASSR (1930–1931, 1934–1935)

Akhmetshina�F.�A.

В 1930 г. в Елабужском районе 
ТАССР насчитывалось 148 населен-
ных пунктов 1. Февральский пленум 
Татарского обкома ВКП(б) 1930 г. 
дал установку местным властным 
структурам к предстоящей весен-
ней кампании объединить в колхозы 
75–80% крестьянских хозяйств и за-
вершить коллективизацию в респу-
блике к осени 1930 г.2 Елабужский 
райком ВКП(б) по требованию обко-
ма передавал сводки Татколхозсоюзу 
о ходе коллективизации: на 1 сентя-
бря 1930 г. в районе насчитывалось 
65 сельскохозяйственных артелей, 3 
коммуны и 2 товарищества по обра-
ботке земли (ТОЗ); на 1 ноября – 68, 
на 30 ноября – 75, на 20 декабря – 76, 
на 31 декабря – 77 сельскохозяйст-
венных артелей, 3 коммуны, 2 ТОЗ3.

После статьи И. В. Сталина в га-
зете «Правда» от 2 марта 1930 г. «Го-
ловокружение от успехов» начался 
массовый выход крестьян из колхо-
зов. 28 марта 1930 г. председатель 
колхоза в с. Большая Тарловка довел 
до сведения волостного исполкома, 
что «ввиду поступающих заявлений 

о выходе из колхоза работать стало 
невозможно…»4. 30 марта уполномо-
ченный в с. Большая Качка М. Ако-
имов доложил секретарю волкома 
ВКП(б) Скрябину: «…у меня дела 
незавидные, масса колхоза потекла, 
сейчас имею выписавшихся 20…»5. 
31 марта уполномоченный в д. Ко-
лосовка Г. С. Патапов информировал 
волком, что к 10 апреля в колхозе 
осталось 23 хозяйства6. В этот же 
день уполномоченный Жернов сооб-
щил: «Колхозы в Удаловке и Горшу-
новке окончательно развалились. Все 
население настроено против колхо-
зов… В связи с распадом колхозов 
население требует возврата семян 
и фуража. Учитывая создавшееся 
положение, пришлось согласиться 
с возвратом фуража, что же касается 
семян, то приходится выдерживать 
линию сохранения семян до сева… 
Председатель сельсовета Кучумов 
и председатель колхоза Балобанов 
допускали грубость, скверносло-
вие, угрозы согнуть в бараний рог 
и т. д.»7. 26 апреля он доложил: «Со-
гласно доведению посевного плана 
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до двора все культуры за исклю-
чением овса выданы посевщикам 
на руки. С выдачей же овса вопрос 
осложнился. Население Удаловки 
и Горшуновки категорически под 
угрозами перевешать некоторых чле-
нов сельского совета, уполномочен-
ных и других лиц, требует выдать 
семена овса полностью, кто сколько 
ссыпал, кроме этого требуют выдать 
семенной запасный фонд на фураж 
и продовольствие… Настоятельно 
требую немедленно прислать ми-
лиционера для производства след-
ствия по создавшемуся вопросу»8. 
Уполномоченные на местах были 
в растерянности, но продолжали дей-
ствовать испытанными методами. 
30 марта уполномоченный в с. Гари 
доложил: «…положение с колхозом 
значительно ухудшилось: количество 
членов колхоза сократилось до 60 
хозяйств. Хозяйствам, которые вы-
ходят из колхоза, обобществленное 
имущество отдаем, кроме фуража, 
который не отдаем из тех соображе-
ний, что сельсовет будет создавать 
фуражный фонд, если не будет осо-
бых эксцессов. По нашему мнению, 
нужно на этой же неделе изолиро-
вать 2-ю группу кулаков. Или шли-
те человека, или пришлите ордера, 
а мы уж это сами сделаем – опыт 
есть»9. 3 апреля уполномоченный в с. 
Брюшли Давлетшин информировал 
волком, что в колхозе осталось 12 
хозяйств. «Режут скотину без ника-
кого разрешения…»10. В селе заново 
создали колхоз из 22 хозяйств, из них 
15 не имеют лошади; безлошадных 
послали в командировку в город для 
работы с целью покупки лошади. 
Уполномоченный просил снабдить 

колхоз долгосрочным и бессрочным 
кредитом, передать в распоряжение 
колхоза паровую и ветряную мель-
ницы, маслобойку; сообщил, что 
2 апреля в селе состоялось собра-
ние, собрали подписи об открытии 
Сарайлинской церкви11. 6 апреля 
председатель колхоза в с. Абалач 
сообщил, что «нельзя вести ника-
кой работы… Везде скандал, крики, 
пьянство, оскорбление советских 
и общественных работников. Везде 
ведутся агитации против колхоза… 
Собирается толпа людей, требуют 
возвращения арестованных…», про-
сил принять меры12. На 17 апреля 
1930 г. в д. Тагаево колхоз состоял 
из 22 хозяйств, в с. Абалач – из 18. 
После получения колхозами креди-
тов настроение колхозников улуч-
шилось13.

На 1 сентября 1931 г. в районе на-
считывалось 135 колхозов14. В ноя-
бре 1931 г. ответственный секретарь 
Елабужского райкома ВКП(б) Свири-
дов доложил Татобкому: «с хлебоза-
готовками в районе сложилось чрез-
вычайно серьезное, напряженное 
положение. Сентябрьский план был 
недовыполнен на 30%. В октябре 
план был выполнен лишь на 51%. 
Часть уполномоченных дезертиро-
вало из деревни»15.

Создавшееся в 1931 г. положение 
в колхозах Елабужского района от-
разило анонимное письмо из района 
в газету «Правда», переправленное 
отделом местной сети ударных бри-
гад и рабселькоров райкому ВКП(б) 
«для сведения»: «В Елабужском 
районе происходит что-то, похо-
жее на перегибы 29–30 годов. Хле-
бозаготовка доведена до того, что 
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у крестьян не остается на семена. 
Заготовка сена и соломы доходит до 
того, что у крестьянина не остается 
корма для своего скота. Мясозаго-
товка поставлена так, что во мно-
гих местах наличность поголовья 
скота не покрывает преподанную 
контрольную цифру задания. Такая 
постановка дела угрожает полным 
падением развала животноводства 
и сельского хозяйства, вообще по-
головной голодовки крестьянства 
не только единоличников, но и чле-
нов колхоза. Вот факты: председа-
тель Черкасовского сельского со-
вета бедняк, колхозник. Вся семья 
работала в колхозе, и он получил 6 
пудов хлеба на год на едока (Коще-
ев). Председатель колхоза «1 Мая» 
(д. Текашево) со слезами говорит 
в райколхозсоюзе: “Наличность 
яровых не хватает даже на семена, 
а надо выполнить по заданию 1758 
пуд. Сена имеется 2241 п., а задания 
1848 п., остается только 393 пуда. 
Яровой соломы совсем нет. А меж-
ду тем надо содержать лошадей 47 
голов, коров – 67, овец – 200 голов. 
Как выйти из этого положения? Все 
население бросает землю и уезжает 
на производства (но ведь поскольку 
пока мы машинами не снабжены, 
на земле кому-то работать надо?)”. 
Со многими уполномоченными я по 
поводу этого говорил. Они это по-
ложение осознают, но высказаться 
боятся [из-за] марки “оппортуниз-
ма”. Руководители тоже знают, что 
по контрольным цифрам по всем ви-
дам заготовок взято через край, об 
этом говорят все в частных беседах, 
но говорить боятся. Стада уничтожа-
ются, семена не остаются, население 

будет большинство голодать, полное 
разочарование в колхозе. Колхозники 
почти ничем не отличаются от еди-
ноличников, на колхозника налага-
ется всего также много, описывают 
имущество, продают имущество 
с торгов. Словом, нажим всем хоро-
ший. Так что результат этого нажима 
будет ничем не меньше результата 
1921 голодного года; расхлебываться 
придется рядом годов. Лошади, как 
в единоличном секторе, так и в кол-
хозах усиленных кормов не полу-
чают, ибо им не оставляется корма 
(фураж) и кормятся исключительно 
травой, соломой. Поэтому лошади 
вышли из строя, даже не могут под-
возить хлеб к ссыпным пунктам. Во 
многих селениях и колхозах лошади 
на 25% вышли из строя, и остальные 
лошади потеряли трудоспособность 
на 50%. Вместо того, чтобы везти 
30–40 пудов они еле-еле везут 10–15 
пудов. Лошади тощи, избиты хому-
том с седел, как до костей – жалко 
смотреть, что от них останется к ве-
сеннему севу? А наряду с этим весь 
семенной материал стянут (свожен) 
в центр района. Весной надо будет 
на этих полях пахать и возить се-
мена обратно из города в деревню. 
Это еще раз отнимет силу у лоша-
ди, вследствие чего оттянется сев, 
и весьма вероятно получится гро-
мадный недосев в яровом клине. 
Если бы были крепкие и надежные 
в экономическом смысле обобществ-
ленные государственные секторы 
сельского хозяйства, то все это было 
бы полбеды, а то ведь они пока еще 
очень слабы. Они сами пока ижди-
венцы. Например, в Елабуге совхоз 
имеет около 100 голов коров, кото-
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рые дали не больше 2–3 л молока 
в сутки, какая от них продукция»16.

В целях успешного проведения 
коллективизации власти мобили-
зовали 25 тысяч рабочих. Обычно 
они рекомендовались на посты ру-
ководителей организуемых колхозов. 
В Елабужский район к 1 сентября 
1930 г. были направлены 14 «двад-
цатипятитысячников» из Москвы, 
Казани и Баку. «В течение 1931 г. из 
района отпущено 12. Из них по бо-
лезни – 4, на водный транспорт – 1, 
на учебу – 2, в распоряжение обко-
ма – 2, по другим причинам – 2. Сей-
час работает 3 человека: секретарь 
райкомола Левин, инструктор РКК–
РКИ Сабиров, инструктор женсекто-
ра Зайцева»17. За время пребывания 
«двадцатипятитысячников» в районе 
троим из них бюро райкома объяви-
ло выговор за пьянку. Не все «двад-
цатипятитысячники» безоговорочно 
выполняли предписания властей: 
председателю колхоза «Пролетарий» 
(с. Хлыстово) Т. С. Федкевичу рай-
комом объявлен был выговор за «за-
жим товарного колхозного хлеба»18. 
Райком партии принял решение о пе-
реводе Федкевича в другой колхоз. 
Общее собрание колхозников поста-
новило отправить 5 представителей 
в райком с просьбой оставить его на 
посту председателя колхоза «Проле-
тарий». В октябре 1931 г. Федкевич 
был освобожден от работы по со-
стоянию здоровья. 19 марта 1931 г. 
председатель колхоза «Прогресс» 
Первомайского сельсовета «двад-
цатипятитысячник» Волков напи-
сал заявление в Елабужский райком 
ВКП(б) и в обком: «В весенний сев 
колхоз не имел фуража, хлеба… Ему 

дали непосильную нагрузку – план 
весеннего сева 510 га, имея 60 ло-
шадей и не имея на 65% площади 
семян. По этой причине сев прошел 
с опозданием. Нагрузка на одну ло-
шадь равна 39 га. Кроме этого, в кол-
хозе имеются маслодельный завод, 
свинарник и телятник. В результате 
получен очень низкий урожай, от 
маслозавода более 1500 руб. убыт-
ка. Правление колхоза, учитывая, 
что дела с кормами состоят очень 
плохо, просило Райкоопсоюз, чтобы 
они взяли половину телят из колхо-
за, чтобы не встать перед угрозой 
бескормицы, на что Райкоопсоюз об-
ещал снабдить полностью кормами, 
но обещание не выполнил. Кормов 
у нас в колхозе осталось на 4–5 дней. 
Ввиду плохого состояния телятни-
ка телята плохи. В ночь пало сразу 
6 телят»19. От колхоза в Елабужский 
райком поступило заявление с прось-
бой оказать содействие в передаче 83 
голов телят, 22 голов коров «ввиду 
неимения кормов» и того, что «скот 
находится накануне падежа». Пред-
седатель колхоза был освобожден 
от работы по состоянию здоровья. 
9 мая 1931 г. председатель колхоза 
«8 Марта» (с. Морты) С. Фарашут-
динова написала заявление в райком 
с просьбой откомандировать ее на 
производство, мотивируя тем, что не 
справляется с этой работой20.

С 1933 г. контроль над деятель-
ностью колхозов осуществляли по-
литотделы машинно-тракторных 
станций. Елабужская МТС распо-
лагалась в бывшей усадьбе купца 
Г. Ф. Гирбасова (занимала весь квар-
тал между Московской и Алексеев-
ской улицами). Директором МТС 
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был назначен Н. Е. Чугунов. В зда-
нии мечети Татарской слободы раз-
местился клуб МТС. Елабужская 
МТС обслуживала колхозы «Крас-
ный партизан» (с. Танайка), «Власть 
Советов» (с. Лекарево), «Красный 
Ключ» (д. Студеный Ключ), им. 
Сталина (с. Первомайское), «Новая 
жизнь» (с. Большая Качка), «Победа» 
(с. Брюшли), «Красный садовод» (с. 
Котловка), «Восход» Тихоновского 
сельсовета, «Анзирка», им. «Кре-
стьянской газеты» (с. Мальцево), 
«Ударник» (с. Черкасово), «Урняк» 
(д. Айталан), «Трудовик» (д. Морква-
ши, ныне исчезнувшая), «Богатый 
Лог» (д. Богатый Лог), «Кирпич» 
(д. Большая Тарловка), «Красный 
Колос» (д. Колосовка), им. Калинина 
(с. Гари), «Пролетарий» (д. Хлысто-
во), «Память Ленина» (с. Татарские 
Челны), «Иркен турмыш» (д. Тага-
ево), «Кзыл комбайн» (д. Абалачи), 
«Рудный» (с. Рудный, ныне исчез-
нувшее), «2-я пятилетка» (с. Бехте-
рево) и др.

Активное сопротивление кре-
стьян вызвала насаждавшаяся вла-
стями в 1934 г. кампания по закуп-
ке государством «излишков» хле-
ба у колхозов и личных подворий 
колхозников через кооперацию, т. е. 
по низким ценам. Уполномоченные 
райкома ВКП(б), работники политот-
дела МТС заставляли колхозников 
брать обязательство продажи «из-
лишков» сразу после выполнения 
обязательств перед государством, 
еще до того, как ими получен хлеб 
на трудодни. Решение о продаже 
колхозом хлеба должно было при-
ниматься на собраниях колхозников. 
Против продажи хлеба государству 

через кооперацию выступали даже 
члены правления колхозов. В февра-
ле 1934 г. уполномоченный райкома 
докладывал начальнику политотдела 
Елабужской МТС, что хлебозакупка 
в с. Гари приостановилась. Дирекци-
ей МТС была установлена разнаряд-
ка колхозу в размере 300 ц, позднее 
эта цифра была доведена до 800–900 
ц. 2 февраля «тройкой» по хлебоза-
купке были проведены 8 групповых 
бесед, 16 человек вызваны в избу-чи-
тальню и клуб для индивидуальной 
обработки. 22 сентября 1934 г. на 
партийно-комсомольском собрании 
колхоза им. Калинина выступал на-
чальник политотдела Елабужской 
МТС А. Ситарский, говорил о важ-
ности хлебозакупок в связи со слож-
ной международной обстановкой. 
Собрание постановило: продать 2500 
ц хлеба через кооперацию. 25 сентя-
бря на общем собрании с участием 
165 колхозников несколько женщин 
выступили против изъятия хлеба, 
заявив, что хлеба нет, с весны при-
дется голодать. За продажу хлеба 
проголосовали 41 чел., против – 5921. 
На заседании правления колхоза от 
25.09.1934 г. А. Н. Рожин сообщил, 
что валовой сбор оказался ниже, чем 
планировалось; предложил продать 
излишки хлеба в зависимости от 
того, как будут обеспечены хлебом 
колхозники на трудодень. «Если 
оставим колхозников без хлеба, за 
это нам стоит оторвать головы». Его 
поддержал бригадир В. Ф. Обухов: 
«Ежели колхозники на трудодень 
мало получат, это будет срывать дру-
гие кампании и будет невыход на 
работу». Заведующий конефермой 
В. Д. Мыльников предложил про-
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дать хлеб в другом месте, по более 
выгодной цене. И. И. Кривилев по-
дытожил: «Нужно сначала наделить 
себя, потом говорить об общем деле, 
как укрепление колхоза и страны». 
Представитель райкома Панова пред-
ложила создать неделимый фонд 
хлеба и приступить к продаже его 
через кооперацию. Председатель 
колхоза Ганихин обвинил Рожина, 
Мыльникова и Обухова в том, что 
они «своими оппортунистически-
ми выступлениями ведут к срыву 
хлебозакупок, стремятся затормо-
зить общее строительство тяжелой 
промышленности, уменьшить мощь 
страны», и предложил ежедневно 
отправлять из неделимого фон-
да не менее десяти подвод хлеба. 
И. И. Кривилев внес предложение 
определить на хлебозакупки твер-
дую цифру – 500 ц, которое было 
поддержано правлением колхоза. По 
донесению председателя Ганихина, 
в политотдел МТС от 26 сентября 
1934 г., «настроение в колхозе им. 
Калинина паническое, создано на 
почве продажи хлеба государству. 
Понизилась трудовая дисциплина, 
поздний выход на работу, увеличился 
невыход на работу. Оказывают ак-
тивное сопротивление вывозке хле-
ба. Бригадиры отказались выполнить 
наряд председателя выделить лоша-
дей для отвозки хлеба. 25 октября 
колхозница Е. И. Поздина заявила: 
«Наехали вы чужаки и стараетесь 
вывезти наш хлеб, хотите оставить 
нас голодом! Хлеб надо раздать по 
трудодням, а не продавать». На за-
седании правления все правление 
и бригадиры проголосовали против 
вывоза хлеба»22.

В колхозе «Рудный» (с. Рудный, 
ныне исчезнувшее) 28 сентября 
1934 г. общее собрание колхозников 
постановило продать 300 ц. хлеба 
государству; вывоз хлеба был задер-
жан до 26 октября, так как лошади 
были заняты. 26 октября кладовщик 
А. Д. Рожин заявил председателю 
колхоза: «Возьмите у меня ключи 
от амбара. Ты колхозников хочешь 
оставить голодными». 27 октября 
председатель колхоза Селиванов от-
правил хлеб на 2 подводах на пункты 
Заготзерна и дал распоряжение бри-
гадирам отправить на следующий 
день 6 подвод. 28 октября женщины 
собрались у амбара и запретили вы-
воз хлеба. Заместитель начальника 
политотдела Елабужской МТС Ва-
хонин, приехавший в село 31 октя-
бря, в докладной записке сообщает 
Ситарскому, что им проведено со-
вещание актива колхоза, колхозни-
ки осудили поступок кладовщика 
и приняли постановление о вывозе 
хлеба не позднее 1 ноября23. Упол-
номоченный Балобанов сообщил 
секретарю Елабужского райкома 
ВКП(б) Н. И. Анцышкину, что он 
01.03.1934 г. прибыл в Анзирский 
сельский совет, провел собрания 
правлений колхозов о хлебозакупке. 
«Весь актив против хлебозакупок, 
говорят, что если провести хлебо-
закупки, то мы останемся голодом 
и будем есть суррогат, как в колхозе 
«Анзирка». В 6 бригадах дали согла-
сие на продажу своих излишек всего 
36 пудов. Сегодня приступлю к ин-
дивидуальному вызову в сельский 
совет по этому вопросу. Проведение 
общего собрания считаю в данном 
селе бесполезным. Нужно специ-
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альную бригаду из Елабуги крепких 
ребят…»24. Колхозы «2-я пятилетка» 
и «Заря» из-за неурожая не продали 
хлеба государству. Колхоз «Труд» 
Старо-Куклюкского сельского совета 
отказался продать «излишки», пред-
седатель Бажин предложил сначала 
обеспечить колхозников. В колхозе 
«1 мая» (с. Татарский Дюм-Дюм) 
председатель колхоза Машанов со-
гласился продать 60 ц. с условием, 
если на трудодень колхозники полу-
чат больше 3 кг, вывоз осуществить 
после распределения25.

Политотдел Елабужской МТС 
доложил начальнику политсекто-
ра МТС Наркомата земледелия, 
секретарю Татобкома сведения об 
экономическом состоянии колхозов, 
о причинах неблагополучия отдель-
ных колхозов, выдвинул свои пред-
ложения о преодолении отставания. 
В 1933–1935 гг. колхоз им. Гассара 
(с. Мурзиха) занимал первое место 
в районе по урожайности зерновых, 
имел лучшую в районе пасеку в 350 
ульев, в 1934 г. колхозом получено 75 
ц. меда26. Крепким колхозом являл-
ся «Власть Советов» (с. Лекарево). 
Неблагополучным в докладной за-
писке назван колхоз «Красный пар-
тизан» (с. Танайка), в селе в 1934 г. 
насчитывалось 232 единоличных 
хозяйства. Основные причины не-
благополучия – до революции все 
хозяйства села имели большие ого-
роды, торговали луком, «отдельные 
единоличники живут лучше, чем 
колхозники»27. В колхозах «Красный 
Ключ» (д. Студеный Ключ), им. Ста-
лина (с. Первомайское), «Анзирка» 
(с. Старая Анзирка), «Восход» (с. 
Тихоново), им. «Крестьянской газе-

ты» (с. Мальцево), «Урняк» (д. Ай-
талан), «Трудовик» (д. Моркваши), 
«Атеист» (с. Свиногорье), «Ударник» 
(с. Черкасово), «Красный кустарь» 
(д. Малая Качка), «Кзыл Байрак» (с. 
Тойгузино), «Богатый Лог» (д. Бога-
тый Лог) в 1934 г. получен низкий 
урожай. Политотделом Елабужской 
МТС отмечена резкая нехватка рабо-
чей силы в колхозах «Красный садо-
вод» и «Атеист» (в с. Котловка 200 
хозяйств отказалось от земли, око-
ло 100 чел. из Котловки и 98 чел. из 
Свиногорья ушли на работу на вод-
ный транспорт). Уменьшение количе-
ства хлеба, получаемого колхозника-
ми на трудодень в колхозе «Богатый 
Лог» (д. Богатый Лог) политотдел 
объяснил «увеличением хлебоналога 
и снижением урожайности».

По отчету райкома ВКП(б) Татоб-
кому, в Елабужском районе (после 
выделения из его состава Бондюж-
ского района) на 1 июля 1935 г. на-
считывалось 96 колхозов28. Учитывая 
напряженность с тягловой и рабочей 
силой в колхозах Юрашского, Разжи-
винского и Черкасовского сельских 
советов, райком просил Татобком 
к весне 1935 г. организовать для 30 
колхозов района и МТС. В 1936 г. 
в районе была организована Мор-
товская МТС.

Изучение хода коллективизации 
в районе в отдельные годы дает воз-
можность представить более полную 
картину преобразования сельского 
хозяйства в целом по стране. В осве-
щаемый период государство выкачи-
вало из деревни всю произведенную 
продукцию, применяя репрессивные 
меры, и обрекало жителей на полу-
голодное существование.
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МУЗЕИ Г.ТУКАЯ В СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ 
ТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Гилазев�З.�З.,�кандидат филологических наук

G.TUKAY MUSEUMS IN THE SYSTEM OF LITERARY 
MUSEUMS OF TATAR WRITERS OF THE REPUBLIC  

OF TATARSTAN

Gilazev�Z.�Z.

Музеи, посвященные писателям, 
являются своего рода местами памя-
ти о замечательных людях, в которых 
время теряет разрушительную силу. 
Это связано с особым местом лите-
ратуры в общественной жизни. На 
территории современного Татарста-
на первым музеефицировали выда-
ющегося писателя и общественно-
го деятеля А. М. Горького. Музей 
в честь писателя открылся в Казани 
в 1940 г. (ныне Музей А. М. Горь-
кого и Ф. И. Шаляпина – отделы 
Национального музея РТ). Первый 
литературный музей за предела-
ми Казани был также посвящен 
А. М. Горькому в с. Красновидо-
во Камско-Устьинского района РТ 
(ныне Музей А. М. Горького в с. 
Красновидово – отдел Националь-
ного музея РТ) 1.

Что касается музеев татарских 
писателей в Казани, то первым от-
крыл свои двери музей Ш. Камала 
(ныне Музей истории татарской ли-
тературы с мемориальной квартирой 
Шарифа Камала – отдел Националь-
ного музея РТ) в 1950 г., затем музей 
М. Джалиля в Мензелинске в 1970 г. 

(ныне Мемориальный музей Мусы 
Джалиля – филиал Краеведческого 
музея Мензелинского муниципаль-
ного района).

Сложно представить историю та-
тарской культуры и искусства без 
Г. Тукая. Его творчество оказало 
большое влияние на развитие татар-
ской литературы, искусства и куль-
туры в целом. При жизни поэта его 
произведения активно печатались на 
страницах газет и журналов. Г. Тукай 
был одним из самых издаваемых ав-
торов своего времени2. Первая экспо-
зиция, развившаяся до крупного му-
зея, открылась в здании сельской би-
блиотеки в с. Новый Кырлай Арско-
го района РТ во 2-й половине 1960-х 
гг. Это стало возможным благодаря 
усилиям Х. Х. Хабриевой и участию 
председателя сельсовета В. В. Ва-
финой и библиотекаря А. Н. Шаки-
ровой. Через несколько лет работы 
на общественных началах, в 1971 г. 
музей был преобразован в филиал 
музея А. М. Горького (г. Казань), 
получив статус государственного, 
а в 1976 г. трансформирован в фили-
ал Государственного музея ТАССР 
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(с 2001 г. – Национальный музей РТ). 
В 2006 г. музей превратился в само-
стоятельное учреждение в ведении 
Министерства культуры РТ – ГБУК 
«Государственный литературно-ме-
мориальный музейный комплекс 
Габдуллы Тукая».

В настоящее время экспозиция 
размещена в нескольких деревян-
ных зданиях: мемориально-быто-
вая – в восстановленном (1976 г.) 
доме крестьянина Сагди, где малень-
кий Г. Тукай воспитывался в 1892–
1894 гг.; литературно-художествен-
ный – в специально построенном 
(1979 г.) двухэтажном сосновом зда-
нии, архитектура которого сочетает 
современный стиль и орнамент вос-
точного характера, а также деревян-
ный Дом Ахматхан бая начала ХХ в. 
Авторы литературной экспозиции: 
Д. Б. Багаутдинова, И. З. Минхад-
жева, Л. Е. Похвалинская, художник 
А. П. Мухин. За время своей рабо-
ты музей неоднократно обновлял 
свою экспозицию в 1979, 1986, 1996, 
2006 гг. и др., как правило, это при-
урочивалось к юбилейным датам.

На 120-летие поэта (2006 г.) в со-
став Государственного литературно-
мемориального музейного комплекса 
Габдуллы Тукая был включен Дом-
музей Тукаевых в с. Кошлавыч Ар-
ского района РТ (ныне «Дом-музей 
семьи Тукаевых» – филиал Государ-
ственного литературно-мемориаль-
ного музейного комплекса Габдуллы 
Тукая). В родном селе Г. Тукая по-
пытки организации музея предпри-
нимались еще в 1959 г. Одна ком-
ната библиотеки с. Кошлавыч была 
отведена экспозиции, посвященной 
поэту. К 90-летию Г. Тукая (1976 г.) 

состоялось открытие музея, через 
десять лет музей был преобразован 
в народный, в 1992 г. трансформи-
рован в филиал Государственного 
музея ТАССР, в 2006 г. реорганизо-
ван в филиал Государственного ли-
тературно-мемориального музейного 
комплекса Габдуллы Тукая. В усадь-
бу Тукаевых входят одноэтажные де-
ревянные здания: дом муллы 1996 г. 
постройки, в котором размещается 
основная экспозиция, дом с сенями 
(реконструкция 1979 г.), амбар-клеть 
(2011 г. постройки), баня (2011 г. 
постройки). Авторы научной кон-
цепции экспозиции – научные со-
трудники Государственного музея 
РТ А. Д. Хайруллина, Г. Х. Еникеева, 
художник – С. И. Матвеев3. За время 
своей работы музей неоднократно 
обновлял свою экспозицию в 1996, 
2006 гг. и др.

Самым богатым на экспонаты, 
принадлежавшие Г. Тукаю, являет-
ся Литературный музей Габдуллы 
Тукая в г. Казани. Музей был открыт 
к 100-летию со дня рождения поэта 
11 июня 1986 г. на правах филиала 
Государственного музея ТАССР. Ав-
тором первой научной концепции экс-
позиции была научный сотрудник 
Государственного объединенного 
музея ТАССР Д. Б. Багаутдинова, 
руководителем художественного 
проекта – Б. А. Глазков (г. Санкт-Пе-
тербург). Музей располагается в од-
ном из красивейших зданий Казани, 
построенном в эклектическом стиле 
(неоготика, модерн) – «Доме Шами-
ля» (памятник архитектуры республи-
канского значения 1981 г.)4. За время 
работы музей неоднократно обновлял 
экспозицию (1996, 2006 и др. гг.).
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Музеи, посвященные Г. Тукаю, 
появляются одними из первых в му-
зейной системе Татарстана. Рассмо-
тренные ранее учереждения культу-
ры, находящиеся в с. Новый Кырлай 
и Кошлавыч, на начальном этапе ор-
ганизовывались на общественных 
началах. Как справедливо отмечает 
Р. Г. Галихузина, это характерно для 
музейной системы Татарстана вто-
рой половины ХХ в.5 Схожим обра-
зом были открыты музеи С. Хакиму 
(ныне Музей Сибгата Хакима, фили-
ал МБУК «Атнинский краеведческий 
музей» в д. Кулле Кими Атнинского 
района РТ) и Х. Туфану (ныне Дом-
музей Хасана Туфана – филиал Ак-
субаевского краеведческого музея 
в с. Старая Киреметь Аксубаевского 
района РТ).

Можно выделить и следующий 
этап в развитии музеев Г. Тукая в Та-
тарстане – когда все они были фи-
лиалами Национального музея РТ. 
В это время произошло ощутимое 
улучшение научно-методической 
работы, так как в ней принимали ак-
тивное участие научные сотрудники 
ведущего музея Республики. Данный 
этап для музеев Тукая за пределами 
Казани завершился в 2006 г. Музей 
в с. Новый Кырлай преобразовали 
в самостоятельное головное уче-
реждение, а Кошлавычский музей 
поэта реорганизовали в его фили-
ал. В это время значительная часть 
филиалов Национального музея, на-
ходящаяся в районах республики, 
трансформировалась в муниципаль-
ные учереждения культуры.

На сегодняшний день в республи-
ке работают три музея, посвященные 
Г. Тукаю: по правовому статусу один 

головной и два филиала. Для сравне-
ния: три музея М. Джалиля – по пра-
вовому статусу два филиала (Музей 
М. Джалиля – филиал МБУК «Кра-
еведческий музей» Мензелинского 
муниципального района РТ, «Музей-
квартира Мусы Джалиля» – отдел 
Национального музея РТ), и один 
объединен с другим музеем, хотя 
до 1995 г. был филиалом Нацио-
нального музея РТ (Музей истории 
Сибирского тракта и Мусы Джалиля 
в д. Карадуван Балтасинского муни-
ципального района РТ). Как видим, 
статус музеев Г. Тукая чуть выше. 
К сожалению, сравнивать с другими 
музеями достаточно сложно, так как 
ни одному татарскому писателю не 
посвящено три или более музеев6.

Формирование системы тукаев-
ских музеев было определено зако-
номерностями общественного раз-
вития. Общественные мероприятия 
принято приурочивать к юбилей-
ным датам, в большинстве случаев 
связанным с днем рождения поэта. 
И эти годовщины используются в ка-
честве доминанты, к этому сроку 
подготавливают обновленную экс-
позицию, завершение ремонтно-
реставрационных работ, открытие 
музея и т. п. Татарстанская система 
музеев, посвященных Г. Тукаю, сло-
жилась во второй половине ХХ в. За 
это время определились ее основные 
центры: с. Кошлавыч, где родился 
поэт, с. Новый Кырлай, где прошло 
его детство, и г. Казань – период его 
активного творчества. Дальнейшее 
развитие тукаевских музеев выра-
жается в создании новых музейных 
объектов, посвященных ближайше-
му окружению Г. Тукая и его эпохи.
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«Я ВЕРЮ В ЖИЗНЬ!» (100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПОЭТА ЗАКИ НУРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ)

Садыкова�Р.�Б.,�кандидат исторических наук

«I BELIEVE IN LIFE!» (DEDICATED TO THE100TH 
ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE POET ZAKI NURI)

Sadykova�R.�B.

Знакомясь с биографией этого 
человека, невольно восхищаешь-
ся тем, как много он успел сделать 
в своей жизни, какой интересной 
и насыщенной оказалась его судьба. 
Это восхищение высказывали и его 
современники – коллеги, журнали-
сты, читатели. Он не был обделен 
вниманием и творческой интелли-
генции, и общественности, и власти. 
Такое отношение к нему было заслу-
женным, но накладывало особую 
ответственность.

Заки Нури – это литературный 
псевдоним Нурутдинова Заки Шара-
футдиновича. Родился он 24 декабря 
1921 г. в д. Татарские Тюки Буинско-
го кантона (ныне Дрожжановский 
район) ТАССР1. Поэтическое виде-
ние мира, прежде всего, пробудили 
в нем родное село Татарские Тюки 
и красивая, щедрая родная природа. 
«Маленькое село наше с трех сторон 
обступает густой лес. Его зеленая ду-
брава подходит прямо к околице. За 
ней – сосняк, а справа шумит осин-
ник», – так писал З. Нури во вступле-
нии к своей книге «Дороги и годы»2.

С детства Заки любил лес, мог ча-
сами бродить под кронами, слушать 

сонное бормотание родника, разли-
чать птиц по их пению. Эта любовь 
привела юношу в лесной техникум. 
И эта же любовь к родному краю, 
судя по всему, вдохновила его на 
написание стихов. Как отмечал сам 
поэт, литературным творчеством он 
начал заниматься в конце тридцатых 
годов. Первые ученические стихи 
печатались на страницах республи-
канской пионерской газеты, затем 
в двух коллективных сборниках на-
чинающих и молодых авторов в Ка-
зани – «Разноцветье» («Чэчэклэр») 
в 1936 г. и «Саду цвесть» («Чэчэк 
атабыз») в 1937 г.

В мае 1941 г. Заки окончил Лубян-
ский лесной техникум по специаль-
ности «техник-лесовод». Всех пар-
ней, выпускников лесного технику-
ма, призвали в ряды Красной Армии 
и направили на западную границу 
в противотанковый артиллерийский 
полк. Юноши в спешном порядке 
обучались нелегкому солдатскому 
ремеслу.

Утром 22 июня первые снаряды 
разорвались на территории палаточ-
ного городка, в котором находился 
З. Нури. Пришлось отступать. Шли 
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по лесам, разбившись на группы. 
Заки выходил из окружения с опыт-
ным бойцом башкиром Байметом 
Апсатаровым. Они оказались в Яр-
цевском районе Смоленской обла-
сти. Остановились в глухой дере-
вушке. Здесь впервые услышали 
о партизанах. Решили искать связи 
с народными мстителями. А вскоре 
произошла встреча с Константином 
Заслоновым.

Сначала З. Нури был связным 
у Заслонова, а затем, изучив под-
рывное дело, стал ходить на боевые 
задания, взрывать эшелоны врага. 
Вскоре Заки Нури назначили началь-
ником разведки отряда «Победа». 
О своих партизанских буднях он 
рассказал в своей книге «И мер-
твые мстили», вышедшей в Татар-
ском книжном издательстве в 1976 г. 
(к слову сказать, на русском языке 
тираж составил 100 тыс. экз.).

Годы спустя З. Нури так вспоми-
нал о своем легендарном командире: 
«В трудные военные годы судьба 
свела меня с К. С. Заслоновым и его 
боевыми друзьями. Боевой путь дли-
ной в 1100 дней прошел я с ними 
сначала как подрывник, а затем как 
начальник партизанской разведки. 
Долгий путь войны – до освобожде-
ния Белоруссии. С именем Заслонова 
связаны многие дерзкие операции 
белорусских партизан против фа-
шистских захватчиков.

После войны я был заместителем 
председателя горисполкома Орши. 
Немало пришлось потрудиться, что-
бы восстановить из руин этот город. 
С тех пор считаю Белоруссию сво-
им вторым родным краем, а оршан-
цев – своими земляками. Очень им 

благодарен за то, что в юбилейном 
году 30-летия Победы они избрали 
меня Почетным гражданином своего 
города»3.

Белоруссия стала близкой Заки 
Нури и благодаря известному бело-
русскому поэту Янке Купала. Каза-
лось бы, что может связывать масти-
того поэта и татарского парня, только 
начинающего свой путь в поэзию? 
Ответ мы находим в воспоминаниях 
самого З. Нури: «Так получилось, 
что когда я партизанил, Янка Купала 
жил (с октября 1941 по июнь 1942 г.) 
в моей родной Татарии, в Печищах. 
Здесь им были написаны многие яр-
кие публицистические произведе-
ния, в т. ч. знаменитое обращение 
к белорусским партизанам. Помню, 
как мы с земляком из Кукморского 
района, шустрым парнем из детдо-
мовцев Хабибуллиным, читали это 
обращение, напечатанное на узких 
полосках синей бумаги, и слезы ра-
дости застилали глаза: эти стихи 
были написаны в нашей родной сто-
роне, а листовки напечатаны в Ка-
зани в типографии Татполиграфа. 
Листовки со стихами Янки Купалы 
мы распространяли по отрядам со-
единения Заслонова, среди крестьян 
на хуторах. В годы войны, у костров 
и в землянках партизанского края 
прорезался и креп и мой негромкий 
поэтический голос. Я умудрялся пи-
сать стихи и читать их товарищам 
даже во время коротких передышек 
между боями, разведками и выхода-
ми на диверсии знаменитой “рель-
совой войны” – настолько сильна 
была потребность выразить в слове 
то, чем жила душа, настолько велика 
уверенность, что это тоже оружие. 



35 

ИСТОРИЯ

Из этих стихов была собрана руко-
пись книги, которую удалось через 
линию фронта переправить в Казань. 
В 1945 г. моя первая книга увидела 
свет, и я очень жалел, что не могу по-
дарить экземпляр Янке Купале, чье 
творчество и чья земля вдохновляли 
меня. Он не дожил до Дня Победы»4. 
Впоследствии З. Нури не раз бывал 
на белорусской земле на торжестве-
ных мероприятиях, посвященных 
юбилеям писателя.

Участие З. Нури в Великой Оте-
чественной войне, в партизанском 
движении отмечены высокими 
правительственными наградами – 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Партизану 
Отечественной войны» I степени. 
В архиве поэта хранится и удосто-
верение о том, что З. Ш. Нурутдинов 
действительно участвовал в парти-
занском движении в Белоруссии 
в период Великой Отечественной 
войны с 15 мая 1942 г. по 15 июля 
1944 г. в качестве командира развед-
ки партизанского отряда «Победа» 
бригады № 1 им. К. С. Заслонова 
Витебской области5.

Белоруссия и город Орша стали 
близкими З. Нури, но сердце звало 
на родину. Вернувшись в Казань, 
он с головой окунулся в работу. Как 
специалиста его направили в лес-
ную промышленность: работал за-
местителем председателя Буинской 
лесобазы, директором Тархановско-
го леспромхоза. В 1949 г. З. Нури 
пригласили в Казань на должность 
заместителя редактора республикан-
ской комсомольской газеты, и с этого 

времени литературное творчество 
стало главным делом жизни молодо-
го поэта. В 1951 г. он был назначен 
заведующим редакцией юноше-
ско-детской литературы Татарского 
книжного издательства.

Как отмечал сам З. Нури, в после-
военные годы особое внимание он 
уделял переводам на татарский язык 
лучших образцов мировой и совет-
ской классики, советской литературы 
народов СССР, «ибо это и является 
конкретной работой писателя, край-
не важной для укрепления дружбы 
народов, для сближения сердец, для 
интернационального воспитания 
масс»6.

Современников поражали мас-
штабы проделанного этим человеком 
труда. А ведь он не только занимался 
творчеством, но и находил время для 
общественной работы, повышения 
самообразования. «Все его должно-
сти трудно и перечислить и трудно 
представить, когда отдыхает этот 
беспокойный человек», – писал о по-
эте корреспондент газеты «За Роди-
ну» Р. Побережский7.

В 1950–1952 гг. З. Нури обучался 
в Университете марксизма-лениниз-
ма при Казанском горкоме КПСС на 
отделении работников искусства, 
в 1955–1957 гг. – на Высших лите-
ратурных курсах Союза писателей 
СССР на факультете литературы. 
В 1958–1960 гг. вновь прошел обуче-
ние в УМЛ при Казанском горкоме 
КПСС на отделении философии.

В 1957 г. Заки Шарафутдинович 
был избран ответственным секрета-
рем правления Союза писателей, где 
работал до 1968 г., когда его назначи-
ли главным редактором литератур-
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но-художественного и обществен-
но-политического журнала «Казан 
утлары». В 1967 г. З. Нури избра-
ли членом ревизионной комиссии 
Союза писателей СССР, в 1970 г. – 
членом Правления Союза писателей 
РСФСР. В 1971 г. он стал председа-
телем Союза писателей республики, 
а с 1974 г. снова главным редактором 
журнала «Казан утлары». В составе 
делегации Союзов писателей РСФСР 
и СССР участвовал в более чем 20 
Неделях и Декадах литературы.

В своей автобиографии поэт 
писал, что в меру своих сил всег-
да стремился активно участвовать 
в общественной работе коллектива 
писателей и работе выборных орга-
нов, трижды избирался депутатом 
Казанского городского Совета, два-
жды – депутатом Верховного Совета 
ТАССР, дважды – членом правления 
Союза писателей РСФСР, трижды – 
членом Казанского горкома КПСС, 
дважды – членом Татарского обкома 
КПСС.

При выборах Верховного Сове-
та страны в 1966 и 1970 гг. З. Нури 
возглавлял работу республиканской 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов в Совет национальностей 
от ТАССР. Кроме того, являлся чле-
ном президиума Республиканского 
комитета защиты мира, членом ко-
митета по республиканским премиям 
имени Г. Тукая, членом президиума 
республиканского хорового общест-
ва, членом Ученого совета Казанско-
го музея Максима Горького, членом 
общественной комиссии Казгори-
сполкома по современным совет-
ским гражданским обрядам. Начи-
ная с 1954 г. был участником всех 

съездов писателей СССР и РСФСР, 
пятой конференции писателей Азии 
и Африки в Алма-Ате в 1973 г.8

Удивительно, как при такой актив-
ной общественной работе З. Нури 
находил время для творчества. А ведь 
он составил и перевел большинство 
произведений трех томов шеститом-
ной Ленинианы на татарский язык 
(80 авторов, 4600 строк поэзии). Со-
брав в течение почти двух десятков 
лет, как говорится, по крупицам, со-
ставил и перевел пословицы и пого-
ворки около 100 народов мира («Зо-
лотое сокровище») и фольклорные 
произведения разных стран и наро-
дов («Веселая книга»). Перевел на 
татарский язык книги многих поэтов 
братских республик, а также значи-
тельное количество лучших образцов 
поэзии мировой и русской классики 
(древнекитайские поэты, Р. Тагор, 
А. Пушкин, Н. Некрасов, М. Лермон-
тов, Т. Шевченко, Я. Купала и др.). 
Восхищает широта творческих ин-
тересов мастера: поэзия, публици-
стика, юмористические и сатириче-
ские произведения, стихи для детей, 
рассказы о войне и трудовых буднях 
строителей, переводческая деятель-
ность. Произведения самого З. Нури 
(а он является автором нескольких 
сборников стихов, поэм, рассказов) 
были переведены на русский, казах-
ский, азербайджанский, белорусский, 
марийский, якутский языки.

«Какую область ни взять: обще-
ственную ли деятельность, личное 
творчество или переводы поэзии 
братских народов СССР на татар-
ский язык, – во все Заки Нури внес 
свой существенный вклад, – отмеча-
ла корреспондент газеты «Комсомо-
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лец Татарии» А. Гиниятуллина. – Он 
выезжает в районы и области для 
общения с читателями и начинающи-
ми литераторами, участвует в работе 
Правления Союза писателей СССР 
и РСФСР, интересуется новострой-
ками республики – Нижнекамского 
химкомбината, Камского автоги-
ганта, Заинской ГРЭС»9. Знакомя 
читателей с творчеством поэта, 
газета «Ульяновская правда» дала 
ему такую характеристику: «чело-
век большой души, чистого сердца, 
горячий патриот родной страны, по-
эт-интернационалист»10.

За свою многогранную и плодот-
ворную деятельность поэт З. Нури 
удостоен звания заслуженного работ-
ника культуры РСФСР, награжден 

орденами «Знак Почета» и Дружбы 
народов.

Дрожжановцы чтут память своего 
земляка. Один из разделов районно-
го краеведческого музея знакомит 
посетителей с жизнью и творчест-
вом поэта. В сквере поэтов в с. Ста-
рое Дрожжаное установлен бюст 
З. Нури. В 1998 г. администрацией 
Дрожжановского муниципального 
района РТ учреждена премия имени 
Заки Нури, которая присуждается 
деятелям и учреждениям за заслуги 
в популяризации и пропаганде твор-
чества именитого уроженца района, 
а также за вклад в сохранение и раз-
витие татарского языка, воспитание 
молодого поколения на традициях 
татарского народа.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ 

АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА

Файзуллин�С.�А.,�кандидат исторических наук

FORMATION AND MAJOR CHANGES IN THE 
ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION OF 

AKSUBAYEVSKY DISTRICT

Fayzullin�S.�A.

Аксубаевский район был обра-
зован в августе 1930 г. в ходе ад-
министративно-территориальной 
реформы, призванной заменить су-
ществовавшее в Татарской АССР 
смешанное кантонно-волостное 
и районное деление полностью на 
районное. Проект районирования 
республики предусматривал разде-
ление ее территории на 46 районов. 
Из Чистопольского кантона в Аксуб-
аевский район включались: Аксуб-
аевская волость без одного селения 
(с. Старое Ибрайкино); Кривоозер-
ская волость без двух селений (с. 
Мамыково и д. Малое Сунчелеево); 

14 селений Кутушской волости (сс. 
Кутуши, Никольское, Рождествен-
ское, Старое Тимошкино; дд. Бе-
ловка, Ерепкино, Большая и Малая 
Кулаковка, Новое Тимошкино, Но-
вые Кутуши, Новое и Старое Узеево; 
пос. Федоровка и Алексеевский); 9 
селений Новоадамской волости (сс. 
Савгачево, Савруши; дд. Нижние, 
Средние и Старые Савруши, Сиду-
лово-Ерыклы, Урмандеево; пос. им. 
Сталина и Васильевка). Площадь 
района составила 1 380 км2, главным 
селом района было определено Ак-
субаево. Средняя плотность населе-
ния составила 31 чел. на км2 1.

Численные показатели Аксубаевского района  
в разрезе включаемых волостей2

Из какой волости 
включались

Количество

сельсоветов населенных пунктов населения, чел.

Аксубаевская 15 28 15 724

Кутушская 7 14 9 220

Кривоозерская 11 30 13 561

Новоадамская 5 9 4 281

Итого 38 81 42786
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Национальный состав Аксубаевского района в разрезе включаемых волостей3

Из какой волости 
включались

Количество населения, чел.
татар русских чуваш мордвы украинцев

Аксубаевская 3575 4878 7271 – –
Кутушская 989 2219 3921 2 091 –
Кривоозерская 1934 7625 3659 – 343
Новоадамская 166 493 3622 – –
Итого 6 664 15 215 18 473 2 091 343

Удельный вес национальностей Аксубаевского района в разрезе включаемых волостей4

Из какой волости 
включались

Удельный вес национальностей, в% Итого, 
в%татар русских чуваш мордвы украинцев

Аксубаевская 22,8 31,0 46,2 – – 100
Кутушская 10,7 24,1 42,5 22,7 – 100
Кривоозерская 14,3 56,2 27,0 – 2,5 100
Новоадамская 3,9 11,5 84,6 – 100
Всего: 15,6 35,5 43,2 4,9 0,8 100

В январе 1935 г. республиканская 
районная сеть подверглась новым 
административно-территориальным 
преобразованиям. Было образовано 

17 новых районов, в том числе Тель-
манский, в состав которого передава-
лось 7 сельсоветов из Аксубаевского 
района.

Численные показатели сельсоветов Аксубаевского района, включаемых  
в Тельманский район5

Сельсовет
Количество

населения хозяйств колхозов
Селенгушский 1874 447 3
Октябрьский 823 182 2
Сунчелеевский 1308 308 2
Татарско-Сунчелеевский 1129 274 1
Татарско-Карасинский 1378 303 1
Русско-Карасинский 690 151 1
Старо-Мокшинский 2396 532 4
Итого 9571 2197 14

В результате территория Аксуб-
аевского района уменьшилась до 
966 км2, количество населения со-
кратилось до 38,6 тыс. чел., сель-
советов – до 26, населенных пун-
ктов – до 726.

С 1950-х гг. вектор администра-
тивно-территориальных преобра-
зований изменился, и в республике 
начался процесс сокращения мало-
мощных районов, в ходе которого 
в 1958 г. к Аксубаевскому району 

отошли Карасинский, Октябрьский, 
Старо-Мокшинский, Сунчелеевский, 
Трудолюбовский и Щербенский 
сельсоветы, а также д. Малое Сун-
челеево Мамыковского сельсовета 
из ликвидируемого Тельманского 
района7.

В феврале 1963 г. в связи с пере-
стройкой партийно-государственных 
органов по производственному прин-
ципу в рамках осуществления эконо-
мической реформы было проведено 
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значительное укрупнение районов, 
с разделением их на сельские и про-
мышленные. В ходе этих преобразо-
ваний в республике было сокраще-
но 29 административных районов 
и образовано 17 сельских и 1 про-
мышленный район. В этих условиях 
Аксубаевский район как админист-

ративно-территориальная единица 
был ликвидирован и целиком вклю-
чен в состав Октябрьского района. 
Довольно быстро неэффективность 
нововведений стала очевидна, и на-
чался процесс разукрупнения райо-
нов. В январе 1965 г. Аксубаевский 
район был образован вновь.

Численные показатели Аксубаевского района после восстановления8

Сельсовет
Количество

населения населенных пунктов колхозов 
Аксубаевский 4000 2 совхоз

Кривоозерский 2100 6 –
Мюдовский 3600 10 совхоз

Новоаксубаевский 2200 5 1
Новоибрайкинский 2800 1 1

Новокиреметский 3400 6  совхоз
Новотимошкинский 1500 5 1

Саврушский 1800 4 1
Староибрайкинский 3400 4 1

Староильдеряковский 3700 8 1
Старокиязлинский 2500 3 1
Старокиреметский 1400 2 1

Старотимошкинский 3000 6 2
Староузеевский 2800 4 2
Сунчелеевский 2700 3 –

Трудолюбовский 2700 11 2
Урмандеевский 2600 7 1

Итого 46200 87 15 и 3 совхоза

После восстановления района его 
площадь составила 1229 км2, средняя 
плотность населения – 37,6 чел. на 
км2.

Ныне Аксубаевский район зани-
мает площадь 1 439,2 км2, состоит из 
1 городского и 20 сельских поселе-
ний, 79 населенных пунктов, в кото-
рых проживает 27 496 чел. Средняя 
плотность населения – 19,1 чел. на 
км2. Согласно данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г., 
в Аксубаевском районе проживало 
32 161 чел., в том числе чуваш – 
43,99%, татар – 38,54%, русских – 

16,78%9.
Таким образом, в результате ад-

министративно-территориальных 
преобразований с момента орга-
низации Аксубаевского района его 
площадь увеличилась на 4,3%, в то 
же время количество населенных 
пунктов уменьшилось на 2,5%. Но 
самые серьезные изменения косну-
лись количества жителей, числен-
ность которого за прошедшие годы 
сократилась на 35,7%. При этом зна-
чительные трансформации произош-
ли в этническом составе населения. 
Доля татар увеличилась в 2,5 раза – 
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с 15,6% до 38,54%, а русских, наобо-
рот, сократилась в 2,1 раза – с 35,5% 
до 16,78%, в то же время доля чуваш 

практически не изменилась, немного 
увеличившись с 43,2% до 43,99%.
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ЗНАМЕНИТЫЙ ЧИСТОПОЛЕЦ ГУМЕР УСМАНОВ: 
ПОЛИТИК, ОТКРЫВШИЙ ДОРОГУ ТАТАРСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Белов�С.�Г.,� 
Хамидуллин�Б.�Л.,�кандидат исторических наук

FAMOUS CHISTOPOLIAN GUMER USMANOV: THE 
POLITICIAN WHO OPENED THE WAY FOR THE TATAR 

ENCYCLOPEDIA

Belov�S.�G.,�Khamidullin�B.�L.

Выдающийся татарский государ-
ственный, советский, партийный де-
ятель Гумер Исмагилович Усманов 
родился 16 марта 1932 г. в г. Чисто-
поль восьмым ребенком в многодет-
ной семье рабочего судостроитель-
ного завода, участника Гражданской 
войны. Детство и юность Гумера 
пришлись на трудное, трагическое 
и одновременно героическое время 
Великой Отечественной войны и по-
слевоенного восстановления страны; 
это закалило его характер, воспитало 
личность. Семья Усмановых вела 
приусадебное хозяйство, держала 
овец, коз, поэтому с раннего детст-
ва Гумер хорошо узнал, что такое 
сельский труд. Не случайно, что, 
будучи горожанином, Гумер Усма-
нов по совету отца выбрал аграрную 
стезю и после окончания школы № 2 
поступил в Чистопольский техни-
кум механизации сельского хозяй-
ства. Окончив учебное заведение 
на отлично, он получил право без 
экзаменов продолжить обучение 
в Казанском сельскохозяйственном 

институте, но, вновь по совету отца, 
решил, что уже пора начинать тру-
довую деятельность, и в 1950 г. был 
направлен в Усадскую школу меха-
низации сельского хозяйства Высо-
когорского района. Здесь он работал 
преподавателем и одновременно 
ударно трудился в страдную пору 
комбайнером-трактористом, успе-
вая быть и активным общественни-
ком. Его успехи быстро заметили, 
в 1953 г. приняли в коммунистиче-
скую партию1 и выдвинули первым 
секретарем Высокогорского райкома 
ВЛКСМ2. Однако скоро, в 1954 г., 
из-за болезни пожилых родителей 
ему пришлось вновь вернуться 
в родной город, стать преподавате-
лем сельхозтехникума. Его знания, 
организаторские способности за-
метили и здесь и уже через 2 года 
пригласили на работу в городской ко-
митет КПСС. С этого времени в его 
политической карьере начинается 
стремительный рост, он движется 
только вверх по ступеням советской 
партийно-государственной лестни-
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цы3: сначала лектор Чистопольского 
горкома КПСС, с 1960 г. секретарь 
по идеологии, второй секретарь 
и уже с 1961 г. в возрасте всего лишь 
29 лет – первый секретарь горкома – 
по существу, главный человек в горо-
де, отвечавший за все: от политики 
до экономики и культуры. Тогда эта 
должность была особенно весома 
и заметна, поскольку до появления 
молодых индустриальных городов 
Нижнекамск и Набережные Челны 
Чистополь наряду с Зеленодольском 
оставался вторым по величине и зна-
чимости городом республики.

В жизни страны начало 1960-х 
гг. было временем «хрущевских» 
экспериментов и реформ, весьма 
далеко не всегда осмысленных до 
конца и последовательных. Одной 
из них стало упразднение сельских 
райкомов партии и создание вме-
сто них объединявших несколько 
районов колхозно-совхозных управ-
лений, наделенных как админист-
ративной, так и партийной властью 
через парткомы, имевшиеся в их 
структуре. Начальником подобного 
управления с центром в Набереж-
ных Челнах в 1962 г. и был назна-
чен Усманов, к тому времени заочно 
закончивший Казанский сельско-
хозяйственный институт – настоя-
щую кузницу высших руководящих 
кадров республики. Вскоре после 
снятия Н. С. Хрущева с должности 
генерального секретаря и восста-
новления традиционной структуры 
партийных органов Г. И. Усманов 
в 1965 г. избирается первым секре-
тарем райкома в Буинске – центре 
одной из хлебных житниц респу-
блики, которая всегда была в центре 

внимания Татарского обкома КПСС. 
Очевидно, что тогдашний первый 
секретарь обкома Фикрят Табеев еще 
раз убедился в высоких деловых ка-
чествах Усманова и в 1966 г. сразу 
выдвинул его на должность пред-
седателя Совета Министров Татар-
ской АССР, минуя промежуточные 
ступени заместителя или первого 
заместителя главы правительства. 
Перед республикой вставали гранди-
озные по своим масштабам задачи. 
Сам еще молодой (38 лет) Табеев 
собирал команду таких же молодых 
единомышленников и соратников. 
Усманов к этому времени несмотря 
на возраст уже получил опыт руко-
водства как крупным промышлен-
ным городом, так и сельским хозяй-
ством, и поэтому идеально подошел 
на должность главы республикан-
ского правительства, в 34 года став 
самым молодым в СССР руководи-
телем этого ранга4. Впоследствии он 
установил еще один «рекорд» – по 
длительности пребывания в этом 
качестве, проработав председателем 
Совмина Татарии почти 17 лет 5.

После этого, в 1982 г. Усманов 
в качестве первого секретаря воз-
главил Татарский обком КПСС, а по 
существу всю республику. За время 
работы в правительстве он доско-
нально узнал ее руководящие кадры 
и понимал необходимость серьезно-
го их обновления. Уже в первый год 
секретарства произвел серьезную 
перестановку, замену и омоложение 
руководящего персонала, начиная 
с обкома. Как и в свое время Ф. Табе-
ев, он привлек к руководящей работе 
в разных сферах молодые кадры, не 
занимавшие ранее номенклатурных 
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должностей. Это обновление в духе 
курса политики генсека Ю. В. Анд-
ропова коснулось всех уровней ру-
ководства: от районного (уже в тече-
ние 2–3 месяцев заменили 18 первых 
секретарей сельских райкомов) до 
республиканского (хотя, конечно, 
увольнение старых, «проверенных» 
кадров вызывало и определенное 
недовольство, негативное отношение 
к Усманову6). В частности, в области 
идеологической и культурной работы 
заведующими отделами обкома и их 
заместителями стали преподаватели 
Казанского университета А. Е. Бу-
сыгин, В. Н. Лихачев, О. В. Морозов 
и его выпускник Р. С. Хакимов7. Но-
вые руководители, в свою очередь, 
также подбирали своих сотрудников, 
ориентируясь на молодость и зна-
ния. Правильность выбора Усмано-
ва подтвердило то, что ряд его выд-
виженцев занимали видные посты 
и в постсоветский период, внеся 
весомый вклад в становление но-
вых России и Татарстана: В. Н. Ли-
хачев – вице-президента республики; 
Р. С. Хакимов – советника Президен-
та РТ, директора Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ, вице-пре-
зидента Академии наук РТ; О. В. Мо-
розов – заместителя председателя 
Государственной Думы Российской 
Федерации, начальника Управле-
ния внутренней политики Админи-
страции Президента РФ. Одним из 
«выдвиженцев» в первые секретари 
райкомов КПСС, в частности, стал 
будущий министр сельского хозяйст-
ва и заместитель Премьер-министра 
РТ М. Г. Ахметов. Ну и, конечно же, 
весьма удачным решением стало на-
значение на должность председателя 

Совета министров в 1985 г., а затем 
в 1989 г. выдвижение в качестве 
преемника Усманова на должности 
первого секретаря обкома будущего 
первого Президента РТ Минтимера 
Шариповича Шаймиева.

Уместно привести пример, ярко 
характеризующий отношение Усма-
нова к людям: узнав об уникальном 
благотворителе, казанце А. Г. Галим-
зянове, который занимался индиви-
дуальной трудовой деятельностью 
и весь доход переводил детским до-
мам и малоимущим семьям, и встре-
тившись с ним, он добился через ЦК 
КПСС награждения его орденом Тру-
дового Красного Знамени8.

Период деятельности Усманова 
сначала в должности премьер-мини-
стра ТАССР, затем первого лица в ее 
партийной иерархии стал временем 
крупнейшего социально-экономиче-
ского прогресса в жизни Татарстана, 
его превращения в передовую инду-
стриальную республику с высокораз-
витым сельским хозяйством, когда 
была заложена база современной 
экономики. Народное хозяйство и со-
циально-культурное строительство 
в республике совершили гигантский 
скачок. В 1970–1976 гг. годовая 
добыча нефти в ТАССР достигла 
и превысила уровень в 100 млн. тонн 
в год (самый высокий показатель 
по стране), в результате чего долгое 
время республика являлась основ-
ным поставщиком «черного золота» 
для Советского Союза. Для экспорта 
нефти был проложен международ-
ный магистральный нефтепровод 
«Дружба» протяженностью более 
5 тыс. км с выходом в страны Сове-
та экономической взаимопомощи. 
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Нефтедобыча стала локомотивом 
внушительного общего социально-
экономического рывка. В этот пе-
риод были введены в эксплуатацию 
такие индустриальные гиганты, как 
одни из крупнейших в стране, Евро-
пе и мире – Казанский завод орга-
нического синтеза, Нижнекамский 
нефтехимический комбинат, Ниж-
некамский шинный завод, Камский 
комплекс заводов по производству 
грузовых автомобилей («КамАЗ»), 
Нижнекамская ГЭС, завод минераль-
ных удобрений «Менделеевсказот», 
Альметьевский завод погружных 
насосов и многие другие предпри-
ятия различных отраслей промыш-
ленности. Дальнейшее мощное раз-
витие получили машиностроение, 
самолетостроение, судостроение, 
приборостроение, радиоэлектрони-
ка, электроэнергетика.

При этом Усманов всегда отста-
ивал позицию, что одновременно 
с производством средства должны 
направляться на создание достойных 
условий для жизни людей9. Вокруг 
новых предприятий выросли но-
вые города с населением в десятки 
и сотни тысяч жителей и развитой 
инфраструктурой: Набережные 
Челны, Нижнекамск, Альметьевск, 
Лениногорск, Заинск и др. В ходе 
широко развернувшегося строитель-
ства жилья в Казани были построены 
новые микрорайоны. Началась ра-
бота по переселению жителей сто-
лицы и других городов республики 
из подвальных помещений и бара-
ков в благоустроенные квартиры. 
В 1985 г. в улучшении жилищных 
условий в республике нуждались 
около 300 тыс. семей. В то же время 

ежегодно образовывалась 21 тыс. 
новых семей. Всего нужно было 
обеспечить жильем 615 тыс. семей, 
т. е. ежегодно республика должна 
была сдавать около 41 тыс. квартир. 
В 1987 г. было сдано 43 тыс. квартир, 
и эта цифра ежегодно увеличива-
лась на 6–7%10. Были достигнуты 
наивысшие для ТАССР показатели 
в жилищном строительстве.

Интенсивно развивались высшая 
школа, наука, культура, искусство, 
спорт. Были открыты казанские фи-
лиалы Ленинградского института 
культуры им. Н. К. Крупской (1969 г.), 
Волгоградского института физкульту-
ры и спорта (1975 г.) и Московского 
энергетического института (1976 г.), 
возведены новые корпуса Казанского 
университета, авиационного, химико-
технологического и ветеринарного 
институтов. В Казани сданы в экс-
плуатацию Дворец спорта (1966 г.), 
уникальное по архитектурно-ин-
женерному решению здание цирка 
(1967 г.), ДК химиков (1968 г.), ДК 
строителей (1972 г.), в Нижнекамске – 
ДК нефтехимиков (1966 г.) и др. По-
лучил здание музей изобразительных 
искусств, Выставочный зал Союза 
художников, появился музей поэта 
Габдуллы Тукая и др.

Заметно изменилась организация 
бытового обслуживания населения: 
если в 1960-е гг. по объему оказан-
ных услуг ТАССР находилась на 
56-м месте в РСФСР, то к 1980-м 
гг. заняла 7-е место. К концу 1980-х 
гг. в республике была почти полно-
стью решена проблема обеспечения 
населения детскими дошкольными 
учреждениями, оно достигло 87% 
(в 1970 г. – 20%)11.
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В 1970–1980-е гг. сильно вы-
рос уровень механизации, химиза-
ции, концентрации и специализа-
ции сельского хозяйства. В 1976 г. 
урожайность зерновых достигла 
рекордных для республики 17,2 ц 
с 1 га, валовой сбор зерна составил 
4217 тыс. тонн12. Появились новые 
отрасли – орошаемое земледелие, 
тепличное овощеводство, птице-
водство на промышленной основе; 
мелкие животноводческие фермы 
с малоквалифицированным ручным 
трудом планомерно заменялись на 
крупные механизированные ком-
плексы. Крупные агропромышлен-
ные комплексы создаются при гг. 
Казань, Набережные Челны, Ниж-
некамск. Республика обеспечивала 
собственными продуктами быстро 
растущее городское население и вы-
возила его в центральные регионы. 
В то же время, уже в середине 1980-х 
гг., в республике пришлось ввести 
талоны на некоторые продовольст-
венные товары.

В 1960–1980-е гг. шла большая 
работа по повышению культуры 
и уровня жизни села. Во всех рай-
онных центрах были построены 
дворцы культуры и библиотеки. 
В центральных усадьбах колхозов 
и совхозов возведены дома куль-
туры и клубы. По типовым проек-
там было построено 1100 школ для 
500 тысяч учеников13. За работу по 
развитию сельского образования 
ТАССР многократно признавалась 
победительницей во Всероссийском 
социалистическом соревновании 
и завоевывала переходящее Крас-
ное знамя Совета министров РСФСР 
и ВЦСПС. Однако одновременно 

в республике сокращались объемы 
обучения на татарском языке, его 
использование в повседневности, 
общественной и культурной жизни.

Развивалась система здравоох-
ранения: к началу 1980-х гг. во всех 
районах ТАССР были открыты цент-
ральные районные больницы, почти 
в каждом населенном пункте и на 
крупных фермах – медпункты. В Ка-
зани построили Республиканскую 
клиническую больницу на 1000 коек.

В основном завершились элек-
три-, радио- и кинофикация на селе, 
началась работа по его газификации. 
В некоторых районах республики 
создавались образцовые сельские 
населенные пункты: с. Шапши 
в Высокогорском, районный центр 
Актаныш и др. В то же время урба-
низация и проводившаяся политика 
деления поселений на перспектив-
ные и неперспективные привела 
к упадку и исчезновению многих 
сел и деревень в республике.

Активно строились мосты и до-
роги. По инициативе Г. И. Усмано-
ва в 1983 г. был поставлен вопрос 
о необходимости сооружения казан-
ского метро14, после чего начались 
предварительные изыскательские 
и проектные работы.

Активно развивался в эти годы 
и промышленный, социально-эко-
номический, образовательно-куль-
турный потенциал г. Чистополь. 
Г. И. Усманов по завещанию роди-
телей передал городу дом на ул. Ва-
хитова, где прошли его детские годы, 
и в 1986 г. на этом месте построили 
детскую художественную школу.

За впечатляющие достижения 
в экономическом и культурном раз-



47 

ИСТОРИЯ

витии Татарская АССР в 1970 г. была 
награждена орденом Октябрьской 
Революции, в 1972 г. – Дружбы на-
родов; в 1970–1980-е гг. ей неодно-
кратно присуждались переходящие 
Красные знамена ЦК КПСС, Совета 
министров СССР и ВЦСПС15.

В итоге стремительного разви-
тия ко второй половине 1980-х гг. по 
своему экономическому потенциалу, 
уровню развития науки, культуры 
и искусства ТАССР превзошла ряд 
союзных республик (прибалтий-
ские, Молдавскую и др.). Среди 
148 областей, краев и автономных 
республик страны Татария по объему 
произведенной продукции занимала 
8 место16. В то же время ее народ-
ное хозяйство было ориентировано 
преимущественно на общесоюзные 
интересы, являвшиеся приоритетом 
над потребностями местного насе-
ления. Промышленность выпуска-
ла, в первую очередь, оборудование, 
сырье, материалы, вооружение для 
общесоюзных нужд; из республики 
вывозилось свыше 70% выпущен-
ной промышленной продукции. Хотя 
в 1980-х гг. произведенная в расчете 
на одного жителя республики про-
мышленная продукция на треть была 
выше, чем в среднем по стране, по-
требление товаров и услуг, обеспече-
ние объектами и услугами социаль-
ной сферы были на порядок ниже, 
чем в среднем по Советскому Союзу 
и РСФСР. Отрасли, производившие 
товары народного потребления, 
финансировались по остаточному 
принципу. Поэтому, когда во второй 
половине 1980-х гг. появилась такая 
возможность, Усманов был одним из 
первых, кто поднял вопрос на выс-

шем партийном и государственном 
уровне о необходимости увеличения 
социально-экономической самосто-
ятельности республики, введении 
республиканского хозрасчета. Так-
же в непростое время «гласности» 
и «перестройки» он стремился так-
тично выстроить взаимоотношения 
с интеллигенцией, в т. ч. националь-
ной, выдвигавшей все больше новых 
взглядов и предложений, выходив-
ших за границы устоявшихся в со-
ветском обществе норм. Стоит отме-
тить, что именно при нем началась 
массовая юридическая реабилитация 
жертв политических репрессий. Но, 
несмотря на все это, в глазах наи-
более радикальных местных «де-
мократов» и «националов», членов 
возникающих «неформальных» об-
щественно-политических объедине-
ний Усманов, безусловно, оставался 
коммунистом-консерватором, чуть 
ли не реакционером. В частности, 
у них вызвало крайне негативную 
реакцию выступление Г. И. Усманова 
на 19 Всесоюзной партконференции 
1988 г., в котором он критиковал, как 
показала потом жизнь, во многом 
справедливо, Б. Н. Ельцина17.

Одним из знаковых символов но-
вых веяний конца 1980-х гг., когда 
активно начали обсуждаться про-
блемы культурного возрождения та-
тарского народа, повышения статуса 
Татарстана, стало появление на свет 
такого проекта как Татарская энци-
клопедия. По воспоминаниям быв-
шего заместителя директора Инсти-
тута татарской энциклопедии АН РТ, 
заместителя ее главного редактора 
и ответственного редактора Г. С. Са-
бирзянова18, на одном из заседаний 
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идеологической комиссии обкома 
партии, которое вел Усманов, ди-
ректор Института языка, литературы 
и истории Казанского филиала Ака-
демии наук СССР Мирфатых Закиев, 
бывший тогда и председателем Вер-
ховного Совета ТАССР, заговорил 
о том, что до сих пор нет татарской 
энциклопедии. На вопрос Усмано-
ва: «Что нужно для этого? Сколько 
надо денег?», Закиев ответил: «Я не 
знаю, сколько надо денег, но в со-
юзных республиках над решением 
этой задачи 100–120 человек работа-
ют уже более 10 лет», и предложил 
обратиться за финансовой помощью 
к татарам, живущим за рубежом. На 
что Г. Усманов твердо заявил, что «1 
миллион рублей мы найдем и сами. 
Энциклопедию надо издать». С его 
стороны такое решение было доста-
точно смелым, ведь до этого созда-
вать универсальные энциклопедии 
могли только республики с союзным 
статусом19. После данного разговора 
первый заместитель председателя 
Совета Министров ТАССР Мансур 
Хасанович Хасанов получил указа-
ние сформулировать концепцию эн-
циклопедии; в сжатые сроки вышло 
постановление Совета министров 
ТАССР № 339 от 6 сентября 1989 г. 
«О подготовке и издании Татарской 
советской энциклопедии». Оно, 
«учитывая пожелания широкой об-
щественности, в целях выполнения 
республиканской целевой комплекс-
ной программы “Наследие” (“Ми-
рас”)… и использования лучших 
традиций народов в интернациональ-
ном и патриотическом воспитании 
трудящихся»20, предусматривало 
подготовку и издание в 1989–2000 гг. 

многотомной Татарской Советской 
энциклопедии на татарском и рус-
ском языках, определяло порядок ор-
ганизации и финансирования работ.

Именно этот документ «стал по-
воротным моментом в современной 
татарской энциклопедистике», поло-
жив начало «институционализации 
особого научно-исследовательского 
учреждения, специализированного 
на создании энциклопедий и научно-
справочных изданий» в Татарстане21. 
В соответствии с ним, специальный 
Научный центр Татарской Совет-
ской Энциклопедии должен был за-
ниматься практической реализацией 
проекта, что характерно для того 
времени, на хозрасчетной основе 
за счет средств от организаций, заин-
тересованных во включении сведе-
ний о них в энциклопедию, и путем 
привлечения к работе на договорной 
основе ученых, журналистов, писа-
телей, деятелей культуры, учителей, 
краеведов, работников музеев, спе-
циалистов, представителей общест-
венности. Основными спонсорами 
проекта назначались крупнейшие 
производственные объединения – 
«КамАЗ», «Нижнекамскнефтехим», 
«Татнефть», «Татпушнина», а также 
Государственный агропромышлен-
ный комитет ТАССР, министерства 
бытового обслуживания и лесного 
хозяйства, Казанский государствен-
ный университет, Духовное управ-
ление мусульман Европейской части 
России и Сибири, Казанское епархи-
альное управление Русской право-
славной церкви и другие – всего 28 
ведущих промышленных предпри-
ятий, государственных, образова-
тельных, общественных организа-
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ций ТАССР, а общая сумма долевых 
спонсорских денег была определена 
в 3,18 млн. руб. Также руководите-
ли 40 основных республиканских 
организаций включались в научно-
организационный совет. В главную 
редакционную коллегию должны 
были войти 48 ведущих ученых ре-
спублики и страны, в т. ч. академики, 
члены-корреспонденты Академии 
наук, Академии педагогических наук 
СССР В. Е. Алемасов, Б. А. Арбузов, 
К. А. Валиев, П. А. Кирпичников, 
М. И. Махмутов, А. Н. Пудовик, 
Р. З. Сагдеев, И. А. Тарчевский, 
Э. Р. Тенишев и др. И совет и кол-
легию возглавляли М. Х. Хасанов 
и его заместитель М. З. Закиев22. 
Все это подчеркивает то, насколь-
ко большую значимость придавало 
предстоящей работе руководство ре-
спублики. Однако резко меняюща-
яся политическая и экономическая 
ситуация в стране не позволила ре-
ализовать это постановление, вместо 
полноценного научного центра на 
тот момент удалось сформировать 
только отдел Татарской Советской 
энциклопедии при Институте языка, 
литературы и истории, из которого 
в последующем вырос Институт 
татарской энциклопедии и регио-
новедения АН РТ. Но первый шаг 
таким образом был сделан, и толчок 
работе над энциклопедией дан. По-
этому Г. А. Усманова, безусловно, 
можно считать одним из предтечи 
татарской энциклопедии. Рассмотре-
ние зарождения и становления тако-
го проекта как татарская энцикло-
педия и роли в этом Г. И. Усманова 
показывает, что создание и издание 
многотомной национально-регио-

нальной универсальной двуязычной 
энциклопедии – это масштабная ра-
бота, требующая привлечения и кон-
центрации значительных интеллек-
туальных, материальных, финансо-
вых ресурсов на достаточно долгое 
время. В силу чего осуществление 
подобных проектов затруднительно 
как, например, чисто коммерческий 
или общественный проект и требует 
политической воли, направляющего 
и организующего воздействия на го-
сударственном уровне.

В 1986 г. Усманов стал членом 
Центрального комитета КПСС. 
В 1989 г. на сентябрьском Пленуме 
ЦК, посвященном национальной 
политике, по предложению Генсе-
ка М. С. Горбачева его неожиданно 
для себя самого единогласно из-
брали секретарем ЦК КПСС. Так 
он превратился в политическую 
фигуру всесоюзного масштаба, 
фактически достигнув наибольших 
политических высот в СССР сре-
ди татар и выходцев из Татарстана, 
став единственным из них, входив-
шим в состав высшего руководства 
КПСС и страны. На пленуме ЦК 
КПСС в декабре 1989 г., в соответ-
ствии с платформой «Националь-
ная политика партии в современ-
ных условиях», было сформировано 
Российское бюро ЦК, номинально 
возглавляемое М. С. Горбачевым, за-
местителем которого стал Усманов. 
Первоначально он курировал только 
партийные комитеты национальных 
республик, областей и округов, но 
из-за нарастающего обострения меж-
национальных отношений в стране 
и занятости Горбачева фактически 
стал руководителем всего этого ор-
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гана, которому подчинялись все пар-
тийные комитеты субъектов РСФСР. 
Однако достаточно быстро поняв, 
что политика Горбачева и ряда его 
приближенных фактически носит де-
структивный характер и целенаправ-
ленно ведет к ликвидации партии 
и Советского Союза, в июле 1990 г. 
добровольно подал в отставку с вы-
сокого поста и вернулся в Казань23. 
После роспуска в январе 1991 г. по-
следнего Съезда народных депута-
тов Советского Союза находился на 
пенсии. Хотя он и был еще совсем не 
стар для политика, больше активной 
общественно-политической деятель-
ностью не занимался. В политиче-
ской жизни обновленного Татарстана 
ему с его огромным политическим 
опытом почему-то не нашлось ме-
ста. Вероятно, причина заключалась 
в том, что он просто остался чело-
веком советской формации; возмож-
но, и новый руководитель России 
Б. Ельцин не забыл, как в свое время 
Усманов критиковал его…

Г. И. Усманов избирался депу-
татом Верховного Совета СССР 
в 1966–1990 гг., в т. ч. членом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
в 1984–1989 гг., народным депутатом 
СССР в 1990–1991 гг., депутатом 
Верховного Совета ТАССР в 1967–
1985 гг. Страна оценила заслуги 
Г. И. Усманова орденами Октябрь-
ской Революции, двумя Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», 
«За заслуги перед Республикой Та-
тарстан», медалями.

Супруга Г. Усманова Дамира Ха-
деевна (1934–2004) преподавала ма-
тематику в Казанском медицинском 
училище в 1968–1984 гг. Дочь Абла-
ева Светлана Гумеровна (1957 г. р.) – 
кандидат физико-математических 
наук, преподаватель Казанского фе-
дерального университета; сын Фарид 
Гумерович (1959 г. р.) – врач.

Гумер Исмагилович Усманов 
скончался в Казани 23 февраля 
2015 г. и был погребен на кладбище 
Ново-Татарской слободы. На доме 
по улице Большая Красная в Казани, 
где он проживал («номенклатурные» 
советские руководители, даже выс-
шего ранга, жили гораздо скромнее 
и проще, чем современные), установ-
лена мемориальная доска с барелье-
фом, его именем были названы улица 
в одном из новых жилых комплексов 
и сквер в центре города в 2017 г., Чи-
стопольский сельскохозяйственный 
техникум. Но главную память о нем, 
как одном из самых эффективных 
и трудоспособных руководителей 
республики, сохраняют возведен-
ные при его руководстве мощности 
и объекты, заложившие фундамент 
современного экономического и со-
циального развития Республики 
Татарстан, а также и многотомная 
Татарская энциклопедия…
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Аннотация: В статье раскрываются узловые моменты политической биографии 
уроженца г. Чистополя, председателя Совета Министров ТАССР, первого секретаря Та-
тарского обкома, секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Совет-
ского Союза Г. И. Усманова, как части политической истории региона и страны в позд-
несоветский период. Показана его роль в социально-экономическом, культурном, поли-
тическом развитии Татарстана 1960-х-1980-х гг., на переломном этапе «перестройки», 
вклад в становление татарстанской энциклопедистики.

Ключевые слова: Советский Союз, Татарстан, Чистополь, история XX века, поли-
тические деятели, Гумер Исмагилович Усманов, биография, Татарская энциклопедия.

Abstract: The article reveals the key moments of the political biography of Gumer Isma-
gilovich Usmanov, who was a native of Chistopol, chairman of the Council of Ministers of the 
TASSR, first secretary of the Tatar regional committee, secretary of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union, as part of the political history of the region and the 
country in the late Soviet period. The article shows his role in the socio-economic, cultural, 
political development of Tatarstan in the 1960s-1980s, at the turning point of «perestroika», 
its contribution to the formation of the Tatarstan encyclopedia

Key words: Soviet Union, Tatarstan, Chistopol, history of the XX century, politicians, 
Gumer Ismagilovich Usmanov, biography, Tatar encyclopedia.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА А.Л.ЛИТВИНА

Суслов�А.�Ю.,�доктор исторических наук

ANNIVERSARY OF PROFESSOR A.L.LITVIN

Suslov�A.�Yu.

В декабре 2021 г. исполняется 
90 лет Алтеру (Алексею) Львовичу 
Литвину – доктору исторических 
наук, заслуженному профессору Ка-
занского университета, признанному 
специалисту в области политической 
истории России ХХ в. и историо-
графии, авторитетному археографу 
и педагогу, создателю научной шко-
лы, писателю.

Алексей Львович родился 18 де-
кабря 1931 г. в Казани в семье Льва 
Вулфовича и Сары Наумовны Литви-
ных. В 1950 г. окончил с серебряной 
медалью школу рабочей молодежи 
№ 3 г. Казани, в 1955 г. – историко-
филологический факультет Казан-
ского государственного универси-
тета. Еще в студенческие годы он 
начал работать учителем истории 
в школе № 75 г. Казани, продолжив 
работу и после окончания вуза. 
С 1957 г. – старший научный сотруд-
ник Государственного музея ТАССР, 
с 1960 г. – заведующий отделом исто-
рии советского периода.

В 1962 г. А. Л. Литвин защитил 
кандидатскую диссертацию «Пар-
тийно-советская печать в борьбе за 
организацию разгрома врага на Вос-
точном фронте. 1918 – август 1919 гг. 
(по материалам Вятской, Казанской, 

Самарской и Симбирской губер-
ний)», а уже в 1975 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Крестьянство 
Среднего Поволжья в гражданской 
войне». Своими учителями Алек-
сей Львович считает И. М. Климова, 
Л. М. Спирина, И. И. Минца.

С марта 1963 г. он работал в Ка-
занском педагогическом институте: 
сначала старшим преподавателем, 
с 1964 г. – доцентом, в июне 1977 г. 
был избран на должность профессо-
ра кафедры истории СССР. С сентя-
бря 1979 г. А. Л. Литвин – заведую-
щий кафедрой научного коммунизма 
Казанского химико-технологическо-
го института, с 1985 г. – профессор 
кафедры истории СССР советского 
периода Казанского университета, 
в 1989 г. создал и возглавил кафедру 
историографии и источниковедения, 
с ноября 1998 по 2013 г. – профессор 
кафедры. Читал лекции в Гиссен-
ском университете (ФРГ, 1996), Ев-
рейском университете (Иерусалим, 
1997, 1999), США.

А. Л. Литвин – автор более 500 
научных трудов. Широко известны 
его работы по истории крестьянства, 
красного и белого террора (в част-
ности, обстоятельствам покушений 
на В. Володарского, М. Урицкого 
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и В. И. Ленина в 1918 г.), российских 
социалистических партий, советской 
и зарубежной историографии, Гра-
жданской войны, истории органов 
ВЧК–НКВД. В 2001 г. в Лондоне 
опубликована книга А. Л. Литвина 
«Writing History in Twentieth-Century 
Russia. A View from Within», в 2005 г. 
(в соавторстве с Д. Кипом) «Stalin-
ism. Russian and Western views at 
the turn of the millennium» (в 2009 г. 
вышла в России – «Эпоха Иосифа 
Сталина в России. Современная 
историография»).

Важнейшей стороной деятель-
ности А. Л. Литвина является пу-
бликация источников. Он является 
одним из составителей сборников 
документов: «Два следственных дела 
Евгении Гинзбург» (1994), «Фанни 
Каплан. Или кто стрелял в Ленина?» 
(два издания – 1995, 2003), «Левые 
эсеры и ВЧК» (1996), «Генрих Ягода: 
Нарком внутренних дел СССР, Гене-
ральный комиссар государственной 
безопасности» (1997), «Меньшевики 
в Советской России» (1998), «Мень-
шевистский процесс 1931 г.» (1999), 
«Борис Савинков на Лубянке. Доку-
менты» (2001), «Архив ВЧК» (2007), 
«Правоэсеровский политический 
процесс в Москве. 8 июня – 4 авгу-
ста 1922 г. Стенограммы судебных 
заседаний» (2011).

Алексей Львович – заслуженный 
деятель науки ТАССР, РФ (1990, 
1999). В 1997 г. заслуги А. Л. Литви-
на были отмечены Государственной 
премией Республики Татарстан по 
науке и технике. Он – заслуженный 
профессор Казанского университета 
(2006) и создатель научной школы. 
Под его руководством более 30 ас-

пирантов защитили кандидатские 
диссертации и 3 докторские. Раз-
носторонний талант А. Л. Литвина 
проявился и в художественном сло-
ве – известны его повести и романы, 
в том числе на татарском языке; он 
член Союза писателей РТ.

А. Л. Литвин в течение ряда лет 
был членом проблемного совета АН 
СССР «История Великой Октябрь-
ской социалистической революции». 
Являлся научным руководителем 
клуба «Прошлое и мы» в Казан-
ском университете, председателем 
научно-консультативного совета 
при Главном архивном управлении 
Кабинета министров РТ, членом 
редколлегии журнала «Эхо веков – 
Гасырлар авазы». С 1993 г. он так-
же состоял в составе комиссии при 
Кабинете Министров Татарстана по 
реабилитации жертв политических 
репрессий.

Алексей Львович и сейчас не 
снижает творческой активности. 
В 2019 г. двумя изданиями вышла 
книга «Российская историография 
государственного террора в стране, 
1917–1953», которая подводит опре-
деленные итоги его многолетних 
исследований в области изучения 
советской карательной политики 
1917–1953 гг., красного и белого 
террора, а также историографии 
этих сюжетов. В 2021 г. вышла не-
большая книга «К истории покуше-
ний на В. И. Ленина в 1918 году», 
обобщившая длительные усилия 
историка по изучению сложной 
и запутанной истории покушения 
30 августа 1918 г.

Несколько работ А. Л. Литвин 
выпустил в мемуарном жанре – 
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«Жизнь как выживание: Воспоми-
нания и размышления о прошлом» 
(2013), «Частная жизнь. Рассказы. 
Встречи. Размышления» (2018), 
«Встречи. Рассказы» (2021). Это 
очень интересные и яркие воспоми-

нания о жизни, эпохе, пути в науке, 
учителях, друзьях, коллегах.

Коллеги и ученики поздравляют 
Алексея Львовича с юбилеем и жела-
ют ему здоровья, сил, новых успехов 
в науке, творчестве и жизни!

Сведения об авторе: Суслов Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, про-
фессор кафедры государственного управления истории и социологии, ФГОУВО «Ка-
занский национальный исследовательский технологический университет»; ведущий 
научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных исследований Инсти-
тута татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, e-mail: plusha131333@yandex.
ru.

Аннотация: Статья посвящена юбилею известного историка, заслуженного про-
фессора Казанского университета А. Л. Литвина. Излагается биография ученого, ос-
новные творческие достижения.

Ключевые слова: А. Л. Литвин, биография, юбилей, история, историография.

Abstract: The article is dedicated to the anniversary of the famous historian, Honored 
Professor of Kazan University A. L. Litvin. The biography of the scientist, the main creative 
achievements are presented.

Key words: A. L. Litvin, biography, anniversary, history, historiography.
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ТВОРЧЕСКОЕ НОВАТОРСТВО ДРАМАТУРГА РИЗВАНА 
ХАМИДА В ВОПЛОЩЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ 

(В СВЯЗИ С 80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Каюмова�Г.�И.,�кандидат филологических наук

CREATIVE INNOVATION OF THE PLAYWRIGHT RIZVAN 
HAMID IN THE EMBODIMENT OF THE CONCEPTION OF 

PERSONALITY (IN THE CONNECTION WITH THE80TH 
ANNIVERSARY OF THE BIRTH)

Kayumova�G.�I.

Современные науки изучают 
человеческую личность с разных 
позиций, литература же изучает ее 
всецело, как явление общественное 
и индивидуальное. Поскольку лите-
ратура считается наукой о человеке, 
то человек является главным ее кон-
цептом. В литературном творчестве 
«концепция человека – это объемная 
тема, вбирающая в себя философ-
ские, этические, эстетические и дру-
гие основы осмысления человека 
творцом литературного произведе-
ния»1. Как отмечает А. Н. Андреев: 
«Есть концепция личности – есть 
произведение искусства, нет концеп-
ции – нет произведения. Не бывает 
художественного шедевра, который 
не нес бы на себе печать определен-
ного типа личности. В этом заклю-
чается сверхзадача искусства, его 
цель и смысл»2.

Ризван Хамид успешно работал 
в различных жанрах драматургии. 
Он – автор более 30 сценических 
произведений. Первая его серьез-

ная работа – драма «Охота на волка» 
(1977) – была удостоена Республи-
канской премии имени М. Джалиля 
(1984). Последующие пьесы автора – 
«Стеклянная девушка» (1979), «Ай-
сберг» (1979), «Домик с колоннами» 
(1979), «Под знаком Марса» (1980), 
«Дуновение ветра березы» (1980), 
«Два часа и вся жизнь» (1984), «Ска-
зал родня…» (1985), «Пыль на боль-
шой дороге» (1986), «Семь свояков» 
(1988) и другие – способствовали его 
признанию как одного из активных 
и плодотворных драматургов конца 
XX столетия. «В лучших “семейных 
пьесах” нравственные столкновения 
внутри одной семьи не только остры 
и напряженны, но и глубоко содер-
жательны, отражают главные корен-
ные тенденции общества»3, – пишет 
Ю. Зубков. В целом, сценические 
произведения Р. Хамида, особенно 
1970–1980 гг., тоже можно назвать 
«семейными драмами». Через се-
мьи, взаимоотношения их членов, 
представленные в произведениях 
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автора, отражаются общественно-
социальные явления, происходящие 
в стране. В этих сложных и проти-
воречивых взаимоотношениях остро 
проявляется дефицит душевной те-
плоты, внутренние переживания 
персонажей раскрываются наиболее 
глубоко и впечатляюще, столкнове-
ния характеров полны драматизма. 
В драмах Р. Хамида конфликт отли-
чается резкостью, характеры – суро-
востью. Причины конфликтов чаще 
всего лежат в основе общественного 
устройства. Жизненные трудности 
сильно влияют на характеры людей, 
на их взаимоотношения с окружа-
ющей средой. Р. Хамид, как тонкий 
психолог, в своих произведениях 
глубоко проникает в духовный мир 
героя, замечает тончайшие душев-
ные движения, переживания. В его 
произведениях личные душевные 
коллизии развернуты на широком 
драматическом фоне общественных 
событий. Как пишет А. Ахмадуллин, 
«произведения Р. Хамида показыва-
ют, что в условиях перехода к пере-
менам национальная драматургия 
стремится найти свое место в про-
цессе развития социально-идеологи-
ческой мысли, пытается обогатить 
духовный мир человека, отразить 
на высоком художественном уровне 
самые назревшие проблемы»4.

На рубеже второй половины 1980–
2000-х гг. татарская драматургия ос-
ваивает новые горизонты, выходит на 
путь поисков, экспериментов в отно-
шении подачи сюжета и композиции, 
разнообразия образов, художествен-
но-изобразительных форм и приемов. 
Качественные изменения в драматур-
гии соединяются с разнообразием 

творческих направлений, течений 
и тенденций. С романтическими, 
реалистическими направлениями, 
срастаясь, развиваются модернист-
ские и постмодернистские приемы. 
Творчество Р. Хамида этого перио-
да заслуживает особого внимания. 
В его сценических произведениях 
на первый план выходит националь-
ная тематика, освещаются проблемы 
судьбы нации, бережного отношения 
к сохранившимся традициям наро-
да, поднимаются вопросы родного 
языка, смешанных браков, нравст-
венности, показываются причины, 
приведшие к национальному кризису. 
Автор выдвигает на сцену сложные, 
противоречивые и оригинальные 
образы героев современности.

Серьезный интерес вызывают по-
иски драматурга в области жанров 
и жанровых форм с целью воплоще-
ния сложных жизненных ситуаций. 
Он первым в татарской драматур-
гии написал монодраму («Пыль на 
большой дороге»), назвав ее «дра-
матическим рассказом». Пользуется 
большим успехом у читателей и зри-
телей произведение «Два часа и вся 
жизнь». Особого внимания с художе-
ственной точки зрения заслуживает 
трагедия-реквием «Страна Белых 
корней» (1989–1990). Историче-
ские драмы «Ханская дочь» (1993), 
«Идегей» (1993–1994, в соавторстве 
с Р. Мингалимовым), трагифарсы 
«Сын Джанкая Джанкыяр» (1998), 
«Рабы – не мы» (2000), музыкально-
театральное представление «Беспо-
койный в лаптях» (2001) и другие 
произведения драматурга по-насто-
ящему прославили его как мастера 
сценической литературы.
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С целью донести до читателя 
и зрителя поднятые в произведени-
ях значимые общественно-мирские, 
духовно-нравственные вопросы 
и проблемы, Р. Хамид использует 
как традиционные художественные 
формы-средства, так и новые худо-
жественные детали, образы-симво-
лы, которые помогают воссоздать 
целостную картину своеобразного 
художественного мира драматурга 
в воплощении концепции личности, 
дают возможность оригинально ос-
вещать время происходящих собы-
тий, что определяет новаторство пи-
сателя. Под образом волка Р. Хамид 
подразумевает такие человеческие 
качества, как суровость, жестокость, 
твердость характера, настойчивость 
(«Пыль на большой дороге», «Семь 
свояков», «Идегей»); образ ружья 
выступает как знак недовольства 
законами своего времени, символ 
вражды и борьбы («Под знаком 
Марса», «Два часа и вся жизнь», 
«Страна Белых корней», «Пыль на 
большой дороге»). Вызывает инте-
рес в драмах Р. Хамида образ-символ 
пустой люльки, который является 
знаком безнадежности, несбывших-
ся надежд. Например, в пьесе «Два 
часа и вся жизнь» пустая люлька 
изображается на фоне образов фа-
шистов, что предполагает антитезу 
и подчеркивает жестокость, зверство 
фашизма. В пьесе «Сказал родня» 
Минзагит, потерявший память на 
войне, не узнает люльку, которую 
сделал своими руками до войны. 
Этим автор подчеркивает несбы-
точность надежд его жены, предан-
но ждавшей его всю жизнь. Через 
аллегорические образы родников 

Приблудницы, которая олицетво-
ряет русский народ, и Медоносицы, 
под которой понимается татарский 
народ, автор освещает межнацио-
нальные взаимоотношения. Особое 
место в драмах Р. Хамида занимает 
архетипический образ Дома, вопло-
щающий современность, общест-
венную жизнь. Все, что происходит 
в Доме, воспринимается как проис-
ходящее в действительности. Лю-
дей, проживающих в разных домах, 
в творчестве драматурга объединяет 
одно – это недовольство обществен-
ными беспорядками, разрушающими 
человеческое счастье.

Творческое своеобразие Р. Хамида 
проявляется в том, что известные чи-
тателю жизненные явления он умеет 
раскрывать совершенно по-новому, 
с помощью новых художественных 
средств. Например, в драме «Два 
часа и вся жизнь», которая является 
одним из лучших образцов «уме-
ния создать драматизм, используя 
тонкие нити человеческой души»5, 
автор на фоне взаимоотношений 
отца и сына, т. е. советского солда-
та Махмута и молодого немецкого 
офицера Фрида Тиля, воспроизводит 
картину войны как чуждую естест-
венному ходу жизни человечества. 
Немецкого офицера Махмут берет 
в плен. Как выясняется, он оказы-
вается его собственным отцом. Та-
ким образом, «духовная стойкость 
солдата, защищавшего советскую 
страну, испытывается чувством от-
цовства»6. Сталкивая сына с отцом, 
находящихся в противоположных 
лагерях, автор подвергает их суро-
вому испытанию. Через их взаимо-
отношения показывается, насколько 
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жестоким является чувство вражды, 
порожденное войной. В душе героев 
идет борьба между чувством верно-
сти Отчизне и родственным чувст-
вом. В исторической драме «Ханская 
дочь», отражающей трагическую 
судьбу царицы Казанского ханства 
Сююмбике, большой интерес пред-
ставляет неомифический образ Яз-
гюле – двойника правительницы, 
созданного в результате синтеза 
исторических фактов и художест-
венного вымысла драматурга. После 
смерти Сююмбике Язгюле выступает 
в качестве правительницы и мстит 
врагам народа. Таким образом, про-
стая девушка из народа, сумевшая 
прославить себя в качестве царицы 
Сююмбике, предстает как личность 
мудрая, храбрая, чистосердечная, 
с твердым характером, но жестокая 
по отношению к злейшим врагам, 
способная ради правды и справед-
ливости принести себя в жертву. 
В пьесе «Муж ушел воевать» через 
образы девушек по имени Гульназа 
и Сагия, через злодеяния последней 
драматург, делая акцент на мораль-
ные качества, воспроизводит страш-
ную картину современности. Сагия, 
приревновав к беременной Гульназе, 
проживающей в доме мужчины, за 
которого Сагия когда-то не вышла 
замуж, и, решив, что отец ее буду-
щего ребенка именно он, задума-
ла отомстить. Девушка с помощью 
гипноза усыпляет будущую мать 
и, рассказывая зародышу о хоро-
ших и плохих сторонах окружаю-
щего мира, намеревается остановить 
ее беременность. Ребенок, видимо, 
испугавшись жестокостей жизни, не 
появляется на свет, растворяясь в ор-

ганизме матери. Это новый взгляд 
на концепцию личности.

В трагифарсе «Сын Джанкая 
Джанкыяр» через игру образов-ма-
сок возврата национального духа 
татарскому народу в лице скоро-
спелых миллионеров Атиллы и ему 
подобных раскрываются причины, 
которые могут привести к исчезно-
вению татарского народа. В некото-
рых драматических произведениях 
раскрывается концепция личности, 
сущность героев. Игровая функция 
проявляется не только в литературе, 
но и во всех видах искусства. Одна-
ко, «в драматургии, тесно связанной 
с искусством театральной игры, она 
особенно органична»7. Атилла с це-
лью возрождения национального 
духа организует группу из семи че-
ловек, таких же богатых, как и сам. 
И он, и члены этой организации 
состоят в смешанном браке, и ни 
у кого из них дети не знают родно-
го языка, что и определяет абсурд-
ность данной затеи. Кроме Атиллы, 
все члены организации носят маски. 
Люди в масках даны как схематич-
но-абстрактные образы, придающие 
произведению смысловую нагрузку. 
Забота этих скороспелых миллионе-
ров о судьбе народа понимается как 
ирония автора. Маски указывают не 
только на то, что персонажи скры-
вают свои истинные лица, но и на 
то, что они вообще утратили свое 
лицо. Им не удается претворить свой 
план в жизнь. Со смертью Атиллы 
организация распадается. Своео-
бразным является образ Виктора 
(настоящее его имя Вакиль), сына 
Атиллы, который обозначен в пьесе 
как манкурт, которому чужды родной 
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язык, национальные обычаи и тра-
диции и, вообще, татарская среда, 
что обуславливает его трагичность. 
Через нелепые деяния парня в от-
ношении родных людей драматург 
показывает абсурдную девальвацию 
родственных чувств. Таким образом, 
абсурдные явления в пьесе помогают 
раскрыть причины национальной 
трагедии. Свойственная фольклор-
ному приему игра «масок» в конце 
произведения заново повторяется. 
Виктор в своей пещере организует 
«фан-клуб Интим» с «русскими ма-
сками» и является их главой. Его же 
игра противоречит совестливой игре 
отца. Парень представляется в пьесе 
как двуединая сущность. В его душе 
идет борьба между светлой и темной 
сторонами, между положительны-
ми и отрицательными началами. 
Как известно, двойственная приро-
да внутреннего мира человека, его 
психики, в конце концов, приводит 
Виктора к раздвоению личности. 
Жизнь его заканчивается трагиче-
ски: «маски» окружают и убивают 
его. Явление смерти, повторяющееся 
в конце произведения, приобрета-
ет общественное звучание. Смерть 
одного сопровождается рождени-
ем другого. Виктор погибает, но на 
свет появляется новый человек – его 
младший брат. Образ новорожденно-
го понимается как символ спасения 
нации. Теплится небольшая надежда, 
что он не будет похожим на своего 
брата. Как видим: двусторонние за-
коны бытия – жизнь и смерть, добро 
и зло – сосуществуют рядом. В пьесе 
это объясняется явлением принципа 
инь-ян, определяющего человече-
скую жизнь.

В музыкально-театральном зрели-
ще, построенном на фантастическом 
комизме, «Беспокойный в лаптях» 
со своеобразной художественно-
стью поднимается проблема род-
ного языка. В произведении особое 
внимание привлекает комический 
персонаж Исанали, требующий у го-
сударства возврата родного языка 
народу. В незнании внуками родно-
го языка, по его мнению, виноваты 
все окружающие – жена, родители 
внуков и работники образователь-
ного учреждения. Как известно, 
деталь – своеобразный камертон, 
создающий комический настрой 
стиля всего произведения. Значи-
тельную роль в пьесе играет деталь 
лаптя, который помогает раскрыть 
характер данного персонажа. Иса-
нали, подражая татарским богачам, 
вешает свои лапти в передний угол, 
демонстрируя этим, что хочет быть 
похожим на них. Есть и другое явле-
ние, схожее с этим, – это стремление 
части татар усвоить только русскую 
культуру, говорить только на рус-
ском языке. Для передачи данной 
проблемы и усиления комизма в ее 
воплощении драматург пользует-
ся приемом «комизма сходства». 
И директор школы, и руководитель 
районного образовательного учре-
ждения, и «очень ответственный ра-
ботник» министерства образования 
совершенно одинаковы и по своей 
внешности, и по своему духовному 
облику, то есть они во всем дубли-
руют друг друга, лишены внешних 
и внутренних индивидуальных отли-
чий. Отличие состоит только в том, 
что все они носят разные парики. 
В русской литературе классически-
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ми примерами этого приема служат 
такие комические персонажи, как 
Бобчинский и Добчинский в пьесе 
«Ревизор» Н. Гоголя, Пьер и Жорж 
в комедии «Красавец мужчина», Не-
доносков и Недоростков в комедии 
«Шутники» А. Островского. Комизм 
таких персонажей проявляется имен-
но «в сходстве, а не в чем-нибудь 
другом. Мелкие отличия только под-
черкивают сходство»8.

Трагедия-реквием «Страна Белых 
корней» является одним из самых 
оригинальных произведений Р. Ха-
мида. Оно повествует о философии 
жизни и смерти, о роли старшего 
поколения в судьбе молодых, о буду-
щем нации. Эти проблемы раскрыва-
ются через образ старика Муштари 
и его семьи, через смерть младенца, 
который должен был продолжить 
род, через образ единственного вну-
ка, который должен сохранить на-
циональный дух, но который носит 
крест, отрекаясь тем самым от своей 
веры, своего языка. Драматург умеет 
создавать экстремальные ситуации 
для показа дикостей, имеющих ме-
сто в современной действительнос-
ти. Так, например, изнасилование 
девушки молодым парнем Гараем, 
по прозвищу Гарри, в трагедии про-
исходит на самом святом месте – на 
могиле, на кладбище. Этот варвар-
ский поступок подчеркивает потерю 
нравственности. Проблему смешан-
ных браков драматург освещает на 
примере легенды о племенах Белых 
и Синих корней через эзопов язык. 
Автор показывает грустную исто-
рию любви мифико-фантастических 
героев – самой красивой девушки 
из племени Белых корней Тансылу 

и самого храброго парня из племе-
ни Синих корней Ядомира. В разре-
шении важных проблем, связанных 
с судьбой нации, Р. Хамид исполь-
зует религиозно-мифологические 
символы Бога, Всевышнего. С их 
помощью Муштари осуждается за 
то, что не дал должное воспита-
ние внукам, правнукам, которые 
не знают ни своего языка, ни свою 
веру, не почитают дух предков. Он 
представлен как трагический герой. 
В раскрытии идеи произведения ав-
тор обращается к архетипическому 
образу тени. По мнению К. Юнга, 
архетипы описывают бессознатель-
ные душевные события в образах 
внешнего мира9. «Архетип тень – 
это бессознательная часть психики, 
которая символизирует темную сто-
рону личности и персонифицирует 
все то, что человек отказывается 
принимать в самом себе, и что он 
прямо или косвенно подавляет… 
Поэтому тень оказывается источ-
ником двойничества»10. В пьесе 
Тень в облике человека пьет водку 
из ковша, сделанного из черепа отца. 
Это олицетворяет победу темной 
стороны человеческой души и совре-
менную жестокую действительность, 
ставших причиной смерти старика 
Муштари. В пьесе есть и такая ситу-
ация, когда Гарай, не найдя молока 
для своего грудного ребенка, решил 
провести эксперимент: положил его 
под свиноматку и вложил ее сосок 
ребенку в рот. Пока молодой отец 
был занят другими делами, свинья 
задавила младенца. Это абсурдное 
действие имеет глубокое обществен-
но-символическое значение: народ, 
находящийся полностью под вли-
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янием другого народа, теряет свое 
национальное лицо, свои обычаи, 
нравы, и его будущее будет подоб-
но судьбе младенца, погибшего под 
свиньей. Верно пишет Е. Тамарчен-
ко, «сегодня дистанцию между ре-
альным и нереальным во многом 
ослабила сама жизнь: то, что было 
немыслимым еще вчера, ожидает 
нас за каждым углом»11.

Таким образом, следует отметить, 
что произведения Р. Хамида отли-
чаются отражением суровой, порой 
даже жестокой действительности, 

социально-общественной значимо-
стью, философской глубиной, нрав-
ственно-эстетической ценностью, 
дидактико-психологическим духом. 
Традиционные и нетрадиционные 
изобразительные средства, новые 
художественные находки драматур-
га, используемые им при воплоще-
нии концепции жизни и личности, 
помогают определить творческое 
новаторство писателя в приподне-
сении животрепещущих актуальных 
проблем современности.
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ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гуторова�Г.�Д.

ISSUES OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF 
POLYLINGUAL EDUCATION

Gutorova�G.�D.

В конце XX в. в условиях подъ-
ема национального самосознания 
народов во многих регионах страны 
были открыты гимназии с препо-
даванием ряда предметов на род-
ном языке и изучением нескольких 
иностранных языков, а также шко-
лы с этнокультурным компонентом 
образования1. Именно в эти годы 
в общеобразовательных школах 
национальных республик Среднего 
Поволжья и Урала было внедрено 
билингвальное образование2. Два 
языка – русский и родной изучались 
в равных объемах, на этих же языках 
было организовано преподавание 
ряда школьных предметов.

В национальных гимназиях Та-
тарстана, в частности в татарской 
гимназии № 2 им. Ш. Марджани 
г. Казани, татарской гимназии № 2 
им. Б. Урманче г. Нижнекамска, та-
тарской гимназии им. М. Вахито-
ва г. Набережные Челны, помимо 
преподавания двух государственных 
языков было организовано препо-
давание и изучение по выбору уча-
щихся двух иностранных языков3. 
О результативности двуязычного 
обучения в стенах национальных 

гимназий и школ с этнокультурным 
компонентом говорят достижения 
выпускников4.

Актуализация многоязычного об-
разования в настоящее время связа-
на, с одной стороны, с глобальной 
образовательной инициативой ЮНЕ-
СКО5, направленной на сохранение, 
изучение родных языков и разви-
тие языкового многообразия в мире, 
с другой – с экономической обосно-
ванностью подготовки специалистов 
нового поколения, профессионально 
владеющих несколькими языками. 
В европейских странах мультия-
зычное образование получило рас-
пространение в конце XX – начале 
XXI в. В каждой европейской стра-
не происходило самостоятельное 
становление национальной модели 
мультиязычного образования, так 
как еще не был достигнут консенсус 
по содержанию термина «полилин-
гвальное образование». В 1999 г. 
определенную ясность в этот вопрос 
внесла ЮНЕСКО – Организация 
Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.

Документы ООН и ЮНЕСКО 
о языках обучения. В 1999 г. по ито-
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гам работы 30 сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО была приня-
та резолюция № 12 по мультиязыч-
ному образованию – «Resolution 12 / 
30 C1999». В соответствии с данной 
международной нормой, под мульти-
язычным (полилингвальным) обра-
зованием понимается «применение 
в образовании как минимум трех язы-
ков: родного языка, регионального 
или национального языка и междуна-
родного языка6. Там, где язык обуча-
ющегося не является официальным 
или общенациональным языком стра-
ны, посредством полилингвального 
образования может быть осуществ-
лено его обучение на родном языке, 
а также обеспечено изучение языков, 
используемых в более крупных реги-
онах страны и мира. С тех пор реали-
зующие многоязычное образование 
европейские страны придерживаются 
данного определения.

В 2019 г. в повестку осенней сес-
сии исполнительного совета ООН 
были включены вопросы препода-
вания языков, проблемы сохранения 
и развития лингвистического мно-
гообразия в мире. На этой сессии 
Франция выступила с новой обра-
зовательной инициативой: «Ввес-
ти в дополнение к родному языку 
преподавание как минимум двух 
иностранных языков на всех уров-
нях образования». Кроме того, было 
внесено предложение об увеличении 
инвестиций в подготовку учителей, 
в разработку и использование в об-
учении эффективных лингводидак-
тических, инфо-коммуникационных 
технологий7.

В соответствии с резолюцией 
осенней сессии исполнительного 

совета ООН 2019 г., под полилин-
гвальным образованием подразуме-
вают «применение в образовании как 
минимум трех языков: родного языка 
и двух иностранных языков на всех 
уровнях образования». Выражение 
«применение в образовании… язы-
ков», которое встречается в резолю-
циях 1999 и 2019 гг., применительно 
к российской системе образования 
означает единство двух смыслов. 
Первый смысл связан с преподава-
нием и изучением языков, второй – 
с ведением процесса обучения и вос-
питания учащихся на тех же языках.

Единство двух смыслов, связан-
ных с изучением языка и обучением 
предметов на языке, как показывает 
автор-разработчик основ полилин-
гвального образования, профессор 
Казанского федерального универ-
ситета Ф. Г. Ялалов, проявляется 
в следующей логической связке: «С 
одной стороны, систематическое из-
учение языка, скажем английского, 
способствует лучшему усвоению 
школьного предмета, например ин-
форматики, с другой – преподавание 
информатики на английском языке 
способствует более совершенному 
овладению самим английским язы-
ком»8.

В целях обеспечения междуна-
родного сотрудничества мировых 
держав по 17 направлениям Гене-
ральной ассамблеей ООН в 2015 г. 
был принят итоговый документ под 
названием «Цели устойчивого раз-
вития» (ЦУР) на период до 2030 г. 
Согласно им, первостепенными 
задачами в области образования 
(ЦУР-4) являются: обеспечение 
доступа к бесплатному начальному 
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и среднему образованию, професси-
онально-техническому и высшему 
образованию; ликвидация гендерно-
го неравенства в сфере образования; 
обеспечение равного доступа к обра-
зованию и профессионально-техни-
ческой подготовке для всех уровней 
и групп населения, в том числе для 
представителей коренных народов.

Конституционные языковые 
нормы. Вопросы устойчивого раз-
вития отечественного образования 
получили отражение в Послании 
Президента России Федеральному 
Собранию 2018 г. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г., к 2024 г. должна быть достиг-
нута конкурентоспособность рос-
сийского образования, обеспечено 
вхождение Российской Федерации 
в число десяти ведущих стран мира 
по качеству школьного образования9. 
В Указе Президента РФ № 474 от 
21 июля 2020 г. «О национальных 
целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» в раз-
деле социальных целей прописана 
стратегическая задача: «вывести 
Россию в десятку ведущих стран 
мира по качеству образования»10. 
В связи с этим для многоязычной 
России одной из актуальных задач 
в школьном образовании стала про-
блема реализации многоязычного об-
разования. Задача государства в реа-
лизации многоязычного образования 
состоит в создании правовой базы, 
комплекса условий для успешного 
его функционирования.

Во второй части ст. 26 Конститу-
ции РФ закреплено право граждан 
на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка обучения 

и воспитания, языка общения и твор-
чества. Обязанность по предостав-
лению гражданам права свободного 
выбора языка воспитания и обуче-
ния возложена на государственные 
и муниципальные образовательные 
организации, а ответственность по 
созданию необходимых условий 
для реализации этого права лежит 
на государстве. Право на получение 
образования на родном языке обес-
печивается созданием необходимого 
количества соответствующих обра-
зовательных организаций, классов, 
групп, а также созданием необходи-
мых условий для их функционирова-
ния. Право выбора образовательной 
организации с тем или иным языком 
воспитания и обучения детей при-
надлежит родителям или лицам, их 
заменяющим.

Свободное пользование родным 
языком очень важно для развития 
национального самосознания лич-
ности, сохранения самобытной куль-
туры этнической общности, упроче-
ния этнических связей. Гражданам, 
проживающим за пределами своих 
национально-государственных и на-
ционально-территориальных образо-
ваний, а также не имеющим таковых, 
представителям малочисленных на-
родов и этнических групп государ-
ство оказывает содействие в органи-
зации различных форм воспитания 
и обучения на родном языке.

Государственным языком Россий-
ской Федерации на всей ее терри-
тории в соответствии с частями 1 
и 3 ст. 68 Конституции РФ является 
русский, как язык государствообра-
зующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных 
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народов РФ. Российская Федерация 
гарантирует всем ее народам право 
на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и раз-
вития. В то же время для расшире-
ния доступа личности к ценностям 
отечественной и мировой культуры, 
духовного обогащения существенное 
значение имеет овладение языка-
ми других народов, прежде всего 
русским языком, который является 
не только государственным языком 
Российской Федерации, но прежде 
всего, добровольно принятым на-
родами России средством межна-
ционального общения. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 68 Конституции РФ 
национальные республики вправе 
устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, государственных учрежде-
ниях республик они употребляются 
наряду с государственным языком 
Российской Федерации11. В ст. 69 
обновленной в 2020 г. Конституции 
РФ появился новый пункт, который 
утверждает: «Государство защища-
ет культурную самобытность всех 
народов и этнических общностей 
Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия»12.

Федеральные языковые нормы. 
Обратимся к российским законода-
тельным нормам, связанным с реа-
лизацией многоязычного образова-
ния, относящимся непосредственно 
к вопросам изучения языков и воз-
можности получения образования 
на нескольких языках.

Во-первых, в соответствии с ч. 1 
и 2 ст. 14 Федерального закона 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», преподавание 
и изучение русского языка, как госу-
дарственного языка РФ, осуществ-
ляется на основе Федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта (ФГОС) основного общего 
образования на всей территории стра-
ны. Во-вторых, образовательная де-
ятельность в государственных и му-
ниципальных образовательных орга-
низациях России осуществляется на 
русском языке в соответствии с ч. 2 
ст. 14 Федерального закона № 273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации»13. Таким образом, на всей 
территории России, с одной стороны, 
русский язык преподается и изучает-
ся как предмет, с другой – образова-
тельная деятельность осуществляется 
на русском языке, т. е. русский язык 
применяется и как средство получе-
ния образования.

3 августа 2018 г. был принят Фе-
деральный закон № 317–ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 11 и 14 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»14. На этой 
основе в 2018 г. были внесены из-
менения в ФГОС, предусматриваю-
щие выделение предметной области 
«Родной язык и родная литература» 
как самостоятельной дидактиче-
ской единицы. Кроме того, в новой 
редакции Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» в соответствии с ч. 5.1 ст. 11 
появилась возможность изучения 
русского языка как родного языка 
в рамках ФГОС дошкольного, на-
чального общего и основного общего 
образования. На основе данного за-
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кона ФГОС дошкольного, начально-
го общего и основного общего обра-
зования обеспечивают возможность 
получения образования на родных 
языках для представителей разных 
народов, этносов Российской Феде-
рации в соответствии с ч. 5.1 ст. 11 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

На этой основе в многоязычных 
российских регионах, национальных 
республиках функционирует билин-
гвизм, т. е. двуязычное образование. 
Поэтому учащиеся овладевают го-
сударственным языком Российской 
Федерации – русским, одновременно 
родным языком. Весь учебно-воспи-
тательный процесс в билингвальной 
школе осуществляется на русском 
и родном языках. На этих же языках 
ведутся общение и социализация де-
тей, т. е. билингвальное образование 
реализуется в полном смысле.

Кроме того, общее среднее обра-
зование в России на основании ч. 5 
ст. 14 Федерального закона № 273–
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» может быть получено 
на иностранном языке в соответст-
вии с образовательной программой 
и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании и ло-
кальными нормативными актами 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. Вопросы 
целесообразности преподавания на 
иностранном языке тех или иных 
предметных областей решает обра-
зовательная организация, принимая 
во внимание пожелания родителей, 
а также с учетом собственных обра-
зовательных возможностей.

Для практической реализации 
полилингвального образования 
республиканским министерством 
образования, городскими, район-
ными управлениями образования, 
общеобразовательными школами 
(гимназиями, лицеями, комплекса-
ми) должны быть соответствующим 
образом решены организационно-
педагогические вопросы, связанные 
с осуществлением образовательно-
го процесса на трех языках, прежде 
всего это относится к обеспечению:

− аккредитованными образо-
вательными программами на трех 
языках;

− учебниками, изданными на 
трех языках и включенными в фе-
деральный перечень;

− квалифицированными педа-
гогическими кадрами, способными 
осуществлять образовательную де-
ятельность на трех языках и т. д.

Общеобразовательные органи-
зации, функционирующие в много-
язычных регионах, национальных 
республиках России, уже обладают 
необходимой учебной и методиче-
ской базой, практическим опытом 
ведения образовательного процесса 
на двух языках: русском и родном. 
Такие образовательные организации 
при наличии квалифицированных 
педагогических кадров, способ-
ных вести обучение предметов на 
иностранном языке, в соответст-
вии с образовательной программой 
и в порядке, установленном рос-
сийским законодательством, будут 
готовы к применению в образова-
нии иностранного языка. Сегодня 
на первый план выходят вопросы 
подготовки учителей, способных ве-
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сти предмет на иностранном языке. 
С 2020 г. Казанский федеральный 
университет ежегодно принимает 
на обучение более 100 абитуриен-
тов по программе целевой подго-
товки многоязычных учителей для 
полилингвальных школ Республи-
ки Татарстан. Для осуществления 
качественной языковой подготовки 
будущих учителей-предметников 
в КФУ созданы соответствующие 
условия, в том числе многоязычные 

лаборатории, оснащенные самым 
современным лингвистическим обо-
рудованием.

В настоящее время в Российской 
Федерации имеется необходимая 
нормативно-правовая база для ре-
ализации полилингвального обра-
зования – осуществления в школе 
учебно-воспитательного процесса 
на трех языках: русском, родном 
и иностранном.
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К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: НОВАЯ КНИГА 
ОБ ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Белов�С.�Г.

TO THE100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN: A NEW BOOK ABOUT THE HISTORY OF 

KAZAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Belov�S.�G.

Рецензия на книгу: Технологический университет – родному Татарста-
ну: 1920–2020 / В. П. Барабанов, О. Н. Коршунова, А. Ю. Суслов. – Казань: 
Изд-во КНИТУ, 2020. 160 с.

В 2019 г. исполнилось 100 лет со 
дня организации Казанского поли-
технического института (позднее – 
химико-технологический институт, 
ныне национальный технологиче-
ский университет) – первого в Каза-
ни и республике высшего учебного 
заведения инженерно-технического 
профиля, ставшего родоначальни-
ком технических вузов Казани. Как 
и образованная в 1920 г. Татарская 
Автономная Советская Социали-
стическая Республика, институт во 
многом явился детищем революци-
онных, политических, социальных 
и культурных преобразований, ох-
вативших страну в тот период (во-
прос просвещения населения и под-
готовки квалифицированных кадров, 
как и национальный вопрос, были 
одними из наиболее болезненных 
и требовавших немедленного реше-
ния в бывшей Российской империи). 
100-летие, прошедшее с момента 

образования ТАССР, стало важней-
шим периодом в истории народов 
региона. В частности, в кратчай-
ший срок здесь были созданы но-
вые отрасли промышленности, из 
аграрной республика превратилась 
в индустриально-аграрную. Мощное 
развитие ТАССР сыграло важную 
роль в годы войны, когда республика 
была одной из главных тыловых баз 
страны. Во второй половине XX в. 
Татарстан превратился в достаточ-
но успешный экономически регион, 
известный в стране и во всем мире 
как крупный центр нефтедобычи 
и нефтепереработки, нефтехимии, 
машиностроения, как научно-обра-
зовательный центр.

Весомый вклад в достижения ре-
спублики за последние сто лет внес 
технологический университет, выпу-
стивший за время своего существо-
вания более 200 тысяч специалистов 
для широкого спектра отраслей на-
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родного хозяйства. Многие из них 
были на первых ролях в истории ре-
спублики в качестве руководителей 
министерств и ведомств, высших 
учебных и научных учреждений, 
государственных и общественных 
органов, промышленных предприя-
тий, крупнейших ученых, деятелей 
культуры и даже религии. Поэтому 
столетняя история ТАССР/РТ и бо-
лее чем столетняя история КХТИ/
КНИТУ переплетаются самым не-
разрывным образом.

Тесной связи становления и раз-
вития технологического универси-
тета с экономикой и всей жизнью 
Республики Татарстан посвящена 
рецензируемая монография. Ее ав-
торы – уже известные своими ра-
ботами по истории высшего обра-
зования в Татарстане1 профессора 
КНИТУ: химик, член-корреспон-
дент Академии наук РТ В. П. Бара-
банов, доктора исторических наук 
О. Н. Коршунова и А. Ю. Суслов. 
Такое соединение усилий специа-
листов в естествознании и общество-
ведении в духе набирающей сегодня 
популярность мультидисциплинар-
ности, безусловно, принесло свои 
плоды, повысив научный уровень 
и глубину их совместной работы, 
позволило тенденции истории тех-
нологического вуза на конкретном 
материале раскрыть в единой канве 
с глобальными историческими про-
цессами в республике и всей стране.

Издание подробно освещает ста-
дии и эффект сотрудничества вуза 
с предприятиями Татарстана, на-
правления и ход научных изыска-
ний в интересах промышленности 
и эффективности экономики, вклад 

в подготовку кадров, оказавшихся 
незаменимыми на стратегически 
важных направлениях промыш-
ленности Татарстана и России. 
Книга раскрывает роль вуза и его 
выпускников в создании, развитии 
и обеспечении инженерно-техниче-
ским персоналом промышленных 
предприятий Казани, Нижнекам-
ска, Зеленодольска, Менделеевс-
ка, Чистополя, Бугульмы и других 
индустриальных центров региона. 
В ней приводятся сведения о важ-
нейших фундаментальных и при-
кладных научных исследованиях, 
осуществлявшихся в стенах вуза, 
формировании научных школ и воз-
главляющих их выдающихся ученых. 
Особо оценивается практический 
полезный вклад вуза в решение задач 
развития республики. Показано, что 
ученые, преподаватели, студенты 
вуза всегда плотно сотрудничали 
с предприятиями, хозяйственными 
органами республики: консультиро-
вали, осуществляли планирование, 
выполняли практические задания, 
непосредственно работали на про-
изводстве.

Структура работы включает вве-
дение, семь глав, заключение, об-
ширный список литературы, при-
ложение. Первые четыре главы по-
священы основным этапам истории 
университета.

В довоенный период шли станов-
ление вуза, поиски моделей и прин-
ципов организации учебного про-
цесса и одновременно реализации 
связей с республиканским производ-
ством при проведении новой эконо-
мической политики и индустриали-
зации. В 1920-е гг. республике для 
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восстановления хозяйства из разрухи 
требовались инженерные кадры, по-
редевшие в годы мировой и граждан-
ской войн. Они стали отбираться по 
социальному принципу: из рабоче-
крестьянской, татарской молодежи. 
В годы индустриализации мощности 
промышленности наращивались пу-
тем создания новых отраслей. Был 
взят курс на химизацию всех отра-
слей промышленности. Требовалась 
узкая специализация инженеров, бо-
лее тесная связь с производством, 
что определило новый профиль вуза. 
Но усилия и цена успехов при этом 
были огромны, сопровождались ре-
прессиями, жертвами.

В Великую Отечественную войну 
все сотрудники и студенты работали 
на нужды фронта (в том числе выпу-
скали боеприпасы) и тыла в тяжелых 
условиях, что можно оценить как 
трудовой подвиг2.

Время послевоенного индустри-
ального подъема и научно-техни-
ческой революции стало расцветом 
вуза. Химия, прежде всего полимер-
ная, определяла весь технический 
прогресс. Открытие месторожде-
ний нефти и появление в республике 
мощной крупнотоннажной нефтехи-
мии и нефтепереработки еще боль-
ше усилили связь вуза с промыш-
ленностью республики. Именно его 
выпускники стали генеральными 
директорами и главными специали-
стами новых предприятий-флагма-
нов нефтегазохимического комплек-
са России и Республики Татарстан: 
«Казаньоргсинтез», «Нижнекам-
скнефтехим», «Нижнекамскшина» 
и др. Выпускники и разработки уче-
ных вуза также внесли решающий 

вклад в развитие промышленного 
машиностроения, медико-фарма-
цевтической, легкой, пищевой, де-
ревообрабатывающей, строительной 
промышленности Татарстана.

В последнее тридцатилетие шли 
перестройка деятельности универси-
тета в состоянии вызовов глобаль-
ного рыночного реформирования 
общества, поиски новых инноваци-
онных форм взаимодействия с эко-
номикой в новых условиях, тесно 
связанные с республиканской про-
мышленной политикой.

Завершающие три главы расска-
зывают о некоторых отдельных важ-
ных направлениях, в которых работа 
вуза теснейшим образом переклика-
ется с жизнью республики. Это со-
вершенствование химического обра-
зования в школах, активное участие 
в общественной жизни и воспитании 
молодежи, решение вопросов ши-
рокого внедрения двуязычия через 
преподавание общенаучных и спе-
циальных дисциплин.

Очень емко и наглядно иллюстри-
рует вклад университета в развитие 
республики хорошо структуриро-
ванное приложение к книге. В нем 
в результате большой работы собра-
ны и систематизированы материалы 
о более чем трехстах персоналиях – 
наиболее значимых выпускниках 
университета, ставших крупными 
государственными деятелями, ру-
ководителями партийных, профсо-
юзных, комсомольских органов 
(например, председатели Совнар-
кома и Совета министров ТАССР 
К. Х. Исмаев и И. Х. Садыков), чле-
нами Академии наук РТ (Н. С. Ахме-
тов, А. М. Мазгаров, Р. С. Сайфуллин, 
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Р. С. Яруллин и др.), возглавивших 
крупнейшие местные научно-про-
изводственные объединения, заво-
ды химической, нефтехимической, 
оборонной промышленности, маши-
ностроения (Л. С. Алёхин, С. Г. Бо-
гатырёв, В. Д. Григорьев, Н. А. Зеле-
нов, Р. С. Ильясов, В. П. Лушников, 
В. Б. Шнепп, Н. Х. Юсупов и др.), 
научно-исследовательские учре-
ждения и высшие учебные заведе-
ния (А. В. Грязнов, С. Г. Дьяконов, 
П. А. Кирпичников, Ю. Г. Назмеев 
и др.). О высокой оценке достиже-
ний выпускников говорит обширный 
перечень лауреатов государствен-
ных премий, заслуженных деятелей 
республики. В число выпускников 
технологического университета 
также входят министр культуры РТ 
М. М. Таишев, руководители ряда 
театров, мастера искусств, ректор 
медресе, выдающиеся спортсмены 
и организаторы спорта, что отчет-
ливо характеризует вуз как широ-

копрофильный образовательный 
центр с большим культурно-воспита-
тельным потенциалом. Также книга 
снабжена множеством иллюстраций, 
в т. ч. из архива университета.

Книга, безусловно, будет ин-
тересна всем изучающим и инте-
ресующимся вопросами истории 
образования и науки, Татарстана 
и России, полезна для осмысления 
и дальнейшего повышения эффек-
тивности взаимодействия вузов 
с экономическими, общественными, 
государственными институтами на 
региональном и общероссийском 
уровне. Как сказал, выступая в КНИ-
ТУ в 2015 г., Президент Татарстана: 
«Без науки, без образованных людей 
и технологов сегодня мы не сможем 
быть конкурентоспособными. Толь-
ко высокообразованные, квалифи-
цированные кадры смогут создать 
условия, чтобы Татарстан мог кон-
курировать не только на российском, 
но и на мировом уровне»3.

Сведения об авторе: Белов Сергей Геннадьевич, старший научный сотрудник Цен-
тра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопе-
дии и регионоведения АН РТ, e-mail: sgb-79@mail.ru.

Аннотация: Рецензия на монографию, созданную совместными усилиями докто-
ров химических и исторических наук, профессоров Казанского научно-исследователь-
ского технологического университета В. П. Барабанова, О. Н. Коршуновой, А. Ю. Сус-
лова, в которой они рассказывают о тесной связи истории вуза с историей Республики 
Татарстан, рассматривают его вклад в промышленное, социальное развитие республи-
ки, анализируют опыт и тенденции взаимодействия с различными региональными эко-
номическими, общественными, государственными институтами.

Ключевые слова: история, Татарская АССР, Республика Татарстан, Казанский 
химико-технологический институт, Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет, промышленность, экономика, культура, выдающиеся вы-
пускники.

Abstract: Review of the monograph, created by the joint efforts of doctors of chemi-
cal and historical sciences, professors of the Kazan Scientific Research Technological Uni-
versity V. P. Barabanov, O. N. Korshunova, A. Yu. Suslov, in which they talk about the close 
connection between the history of the university and the history of the Republic Tatarstan, 
consider its contribution to the industrial, social development of the republic, analyze the 
experience and trends of interaction with various regional economic, public, state institutions.
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XXIV ЕЛИСАВЕТИНСКО-СЕРГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«РОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Кореева�Н.А., кандидат исторических наук

XXIV ELISAVETIN-SERGIEV READINGS «RUSSIAN 
CHARITY. TRADITIONS AND MODERNITY»

Koreeva�N.A.

2 ноября 2021 г. в Казани про-
изошло важное культурно-прос-
ветительское и научное событие. 
Фондом содействия возрождению 
традиций милосердия и благот-
ворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество»2 (далее – Фонд) сов-
местно с Институтом всеобщей 
истории РАН при поддержке Пра-
вительства г. Москвы и Министер-
ства культуры Республики Татарс-
тан были организованы XXIV Ели-
саветинско-Сергиевские чтения 
«Российская благотворительность. 
Традиции и современность». 

Конференция, названная в честь 
великого князя Сергея Александ-
ровича и великой княгини Елизаве-
ты Федоровны, второй раз прово-
дилась в Казани3, в здании Казан-

ской ратуши (бывшем Дворянском 
собрании). В работе чтений приня-
ли участие представители органов 
власти, православного духовенст-
ва, широкий круг ученых специа-
листов.

Конференцию открыла министр 
культуры Республики Татарстан 
И.Х.Аюпова, которая отметила, 
что традиции благотворительности 
восходят еще к периоду Волжской 
Булгарии, о чем свидетельствуют, 
в том числе, памятники эпиграфи-
ки; центрами благотворительной 
деятельности на Казанской земле 
со второй половины XVI в. стали 
церкви, монастыри. Ирада Хафизя-
новна рассказала о вкладе различ-
ных сословий в создание благот-
ворительных учреждений Казани 
и в последующие исторические 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 4’2021

 78

эпохи; эти учреждения оказывали 
неоценимую помощь населению в 
повседневной жизни, особенно в 
периоды неурожая и голода. Лей-
тмотивом выступления стал тезис: 
«благотворительность – лучшая 
летопись для деяний тех лет». В то 
же время, по мнению докладчика, 
гуманизм, доброта, благотвори-
тельность – самая лучшая нацио-
нальная идея России, способная 
объединить народ. Именно поэто-
му необходимо возрождать куль-
туру меценатства, сострадания, 
традиции служения обществу, и на 
них нужно воспитывать подраста-
ющее поколение. 

С приветственными словами 
к участникам и гостям конферен-
ции обратились: митрополит Ка-
занский и Татарстанский Кирилл, 
епископ Елабужский Иннокентий, 
епископ Аргентинский и Южно-
американский Леонид, игумения 
Смарагда (настоятельница жен-
ского монастыря во имя святой 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны г. 
Алапаевска). Все они подчеркну-
ли важность популяризации идеи 
необходимости приносить пользу 
обществу, оказания помощи ближ-
ним, чтобы оставить о себе добрую 
память следующих поколений. Вы-
ступающие отметили, что способ-
ность откликнуться на чужую беду 
– главная добродетель духовной 
жизни. 

Директор Института истории 
им. Ш.Марджани Академии наук 
РТ, действительный член Акаде-
мии наук РТ Р.Р.Салихов в привет-
ственном слове подчеркнул, что 

благотворительность всегда объ-
единяла людей независимо от на-
циональности и конфессиональной 
принадлежности. 

Прозвучавшие в начале чте-
ний приветствия задали тон всем 
докладам, в ходе которых более 
подробно были раскрыты вопро-
сы становления меценатства и де-
ятельности благотворительных уч-
реждений в России и на Казанской 
земле. 

В первой части заседания про-
звучал доклад главного научного 
сотрудника Института российской 
истории РАН, автора многочислен-
ных публикаций по истории благот-
ворительности, доктора историче-
ских наук Г.Н.Ульяновой, которая 
выступила по теме «Благотвори-
тельность в России в первой поло-
вине XIX в.: переосмысляя стати-
стические данные и юридические 
нормы (по результатам новейших 
исследований)». Докладчик полно 
и интересно раскрыла некоторые 
аспекты этой обширной темы: оз-
накомила с основополагающими 
указами и распоряжениями орга-
нов власти, связанными с благотво-
рительной деятельностью – законы 
о богадельнях, госпиталях, прика-
зах общественного призрения, о 
проведении губернаторских реви-
зий. Значительное внимание было 
уделено классификации благот-
ворительных учреждений. Среди 
них Галина Николаевна выделила 
крупнейшие организации в первой 
половине XIX в.: приказы обще-
ственного призрения, Ведомство 
учреждений императрицы Марии, 
Императорское человеколюбивое 
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общество. Участникам конферен-
ции была представлена диаграмма, 
показывающая положительную ди-
намику роста филантропических 
заведений и обществ в России 
в 1801–1860 гг. Среди факторов 
ускорения темпов создания новых 
обществ и заведений автор докла-
да указала следующие: осознание 
необходимости помощи бедным 
согражданам со стороны общества, 
наращивание материальных ресур-
сов внутри сообщества филантро-
пов, развитие законодательства о 
пожертвованиях и помощи нужда-
ющимся, а также поощрение со 
стороны государственной власти 
и покровительство монархов, при-
знавая, что инициатива в благот-
ворительности в рассматриваемый 
период принадлежала, прежде все-
го, властям. С целью активизации 
научно-поисковой деятельности 
ученых Галина Николаевна обозна-
чила круг нерешенных вопросов, 
сделала краткий очерк источников 
и библиографии по данной теме. 

Продолжил тему использования 
источников по истории благотвори-
тельности научный руководитель 
Государственного архива РФ, член-
корреспондент РАН, доктор исто-
рических наук С.В.Мироненко. В 
докладе «История формирования 
«романовских» фондов в Государ-
ственном архиве Российской Фе-
дерации» Сергей Владимирович 
обозначил главную задачу при 
проведении архивных исследова-
ний – различать понятия «личный 
архив» и «коллекция». Личные ар-
хивы, как правило, формировались 
при жизни изучаемого персонажа, 

а коллекции – при комплектовании 
фондов архивистами, зачастую 
десятилетия спустя. В коллекции 
включались, таким образом, и лич-
ные архивы, и документы, имею-
щие к персонажу отношение, но 
созданные в более поздние эпохи. 

Цикл докладов конференции 
был посвящен работе учреждений, 
подведомственных императорской 
семье. Заведующий кафедрой исто-
рии Калининградского государст-
венного технического универси-
тета, доктор исторических наук 
А.А.Хитров в докладе «Благотво-
рительные ведомства и учрежде-
ния дома Романовых как институ-
ты образования в императорской 
России» рассказал о принципах 
обучения в этих учреждениях, в 
основе которых была цель добить-
ся понимания изучаемых явлений 
и предметов, а не простого запоми-
нания учебного материала. Автор 
отметил, что почти все образова-
тельные организации находились 
в Ведомстве учреждений импера-
трицы Марии. Часть доклада была 
посвящена устройству, программе 
и анализу деятельности Смольного 
института благородных девиц, Им-
ператорского человеколюбивого 
общества. 

Ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН, 
глава Фонда, руководитель между-
народного центра «Благотворитель-
ность в истории» кандидат истори-
ческих наук А.В.Громова выступи-
ла с докладом «Участие Великой 
Княгини Елисаветы Федоровны в 
благотворительных учреждениях 
под покровительством Император-
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ского Дома Романовых. Традиции 
и новации». Анна Витальевна рас-
сказала, во-первых, об истории со-
здания Общества попечительного 
о тюрьмах (1819 г.), главной целью 
которого было «улучшение нравст-
венного и физического состояния 
арестантов, а также улучшения 
самих мест заключения», а также 
тюремных комитетов в Санкт-Пе-
тербурге (1819 г.), Москве (1828 г.), 
мужских и дамских тюремно-бла-
готворительных комитетов (1890-
е гг.). Вторая часть доклада была 
посвящена истории Императорско-
го православного палестинского 
общества, благодаря деятельности 
которого функционировала сеть 
русских школ в Палестине, Сирии 
и Ливане, учительские семинарии, 
осуществлялись паломнические 
поездки. В третьей части докла-
да А.В.Громова рассказала о си-
стеме попечительства о сиротах, 
оставшихся после русско-японской 
войны 1904–1905 гг., результатах 
деятельности Комитета великой 
княгини Елисаветы Феодоровны 
по оказанию помощи семьям лиц, 
призванных на Первую мировую 
войну (отметив, прежде всего, ока-
зание трудовой помощи, обеспече-
ние местами в дешевых и бесплат-
ных квартирах, размещение в яслях 
и приютах детей, выдачу обедов, 
денежных пособий, топлива и др.). 

Аспирант Института всеобщей 
истории РАН, руководитель отде-
ла научно-издательских программ 
Фонда С.В.Бельчинкова акценти-
ровала внимание на деятельности 
Попечительства о трудовой помо-
щи (1895–1917 гг.), покровитель-

ницей которого была императрица 
Александра Федоровна, выделив 
главные направления его деятель-
ности: помощь детям в системе 
Ольгинских приютов трудолюбия, 
функционирование учебно-пока-
зательных мастерских, кружков 
трудовой помощи, посредниче-
ских контор по «приисканию» ра-
бот, организация общественных 
работ и др. В начале XX в. в Рос-
сии насчитывалось, по подсчетам 
докладчика, 700 учреждений По-
печительства о трудовой помощи. 
Светлана Владимировна обратила 
также внимание на деятельность 
библиотек Попечительства о домах 
трудолюбия и работных домах, из-
даваемом им журнале «Трудовая 
помощь». 

Ольгинские приюты трудолю-
бия, о которых говорилось выше, 
функционировали и на территории 
Казанской губернии (в Лаишев-
ском уезде, Ядрине, Свияжске, Ци-
вильске и других городах). Дирек-
тор Государственного историко-ар-
хитектурного и художественного 
музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск» А.Н.Силкин рассказал 
о Свияжском Ольгинском детском 
приюте трудолюбия, открытом в 
1899 г. в доме, пожертвованном 
купцом В.Ф.Каменевым, в здании 
которого ныне размещена музейная 
экспозиция. Артем Николаевич оз-
накомил участников конференции 
с бытовыми условиями, распоряд-
ком дня, занятиями воспитанников, 
главными из которых были учеба и 
трудовая деятельность. 

К заданному направлению кон-
ференции можно отнести высту-
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пление научного сотрудника Ин-
ститута всеобщей истории РАН, 
кандидата юридических наук 
А.В.Володько, доклад которого (в 
формате онлайн) был посвящен 
деятельности Союза русских прос-
ветительных и благотворительных 
обществ в Эстонии в 1923–1940 
гг., основателем которого был 
А.К.Янсон. Докладчик рассказал о 
современных направлениях куль-
турно-просветительской деятель-
ности Союза, включающего в себя 
90 различных организаций. 

В программу «Елисаветинско-
Сергиевских чтений» вошли так-
же доклады о проводившихся в 
дореволюционной России и воз-
рождающихся в настоящее время 
благотворительных акциях, целью 
которых было и остается развитие 
филантропических чувств у всех 
ее участников – и организаторов, 
и благотворителей, – сбор средств 
для нуждающихся. Главный би-
блиограф научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского Казанского фе-
дерального университета, канди-
дат исторических наук С.А.Ежова 
выступила с докладом «Дни Белого 
Цветка в Казани: благотворитель-
ный праздник начала XX века». В 
1912 г. в Казани был открыт отдел 
Всероссийской лиги для борьбы с 
туберкулезом (основана в 1910 г. в 
Петербурге как благотворительная 
общественная организация). До-
кладчик ознакомил собравшихся 
с программой проведения казан-
ской акции, получившей название 
«День Белого Цветка», которая 
включала в себя просветительскую 
работу (помещение в местных га-

зетах статей о туберкулезе, органи-
зация популярных лекций, раздача 
населению листовок и брошюр, 
вывешивание плакатов на улицах, 
в учреждениях торговли и др.) и 
сбор денежных средств. Светлана 
Алексеевна подробно рассказала 
об отношении населения города 
к этой благотворительной акции, 
отметила участие в ней учениц ка-
занской частной женской гимназии 
Л.П.Шумковой. Одним из резуль-
татов деятельности Казанского 
отдела, по мнению С.А.Ежовой, 
стал сбор средств, позволивший 
открыть амбулаторию, организо-
вать фонд для строительства ту-
беркулезного санатория, ежегодно 
устраивать летний отдых детей, 
предрасположенных к туберкулезу.

В продолжение темы прозвучал 
доклад руководителя службы помо-
щи нуждающимся при Татарстан-
ской митрополии «Милосердная 
Казань» О.С.Варгановой, посвя-
щенный современному фестива-
лю «Белый цветок». Мероприятие 
проходит в виде мастер-классов по 
изготовлению цветов в различных 
техниках рукоделия, аукционов, 
общегородских праздников, бла-
готворительных акций. 

Много внимания на конфе-
ренции было уделено благотво-
рительной деятельности разных 
групп населения на казанской 
земле. Открыл обсуждение темы 
сотрудник Государственного архи-
ва РТ, доктор исторических наук 
И.К.Загидуллин докладом «Бла-
готворительность в губернской Ка-
зани XIX в. как социокультурное 
явление». Была раскрыта сущность 
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ключевого понятия «благотвори-
тельность», выделены ее основ-
ные направления на территории 
Казани, отмечена преемственность 
функций органов управления бла-
готворительными учреждениями 
(так, например, во второй полови-
не XIX в. функции Приказа обще-
ственного призрения были переда-
ны Казанской губернской земской 
управе). Ильдус Котдусович обра-
тил внимание на альтруизм и вза-
имную поддержку горожан во вре-
мя пожаров. 

В Казанской губернии прожива-
ли представители различных этно-
конфессиональных групп населе-
ния: татары (исповедовавшие в по-
давляющем большинстве ислам), 
русские (православные христиане, 
а также старообрядцы). 

Свое выступление доктор исто-
рических наук Р.Р.Салихов начал 
с экскурса в историю благотвори-
тельности татарской буржуазии, 
которая берет свое начало в XVIII 
в., когда указы Екатерины II про-
возгласили веротерпимость, было 
разрешено строительство мечетей, 
и на средства благотворителей в 
Казани была построена мечеть 
Марджани (одна из первых после 
1552 г. каменных мечетей). Частью 
благотворительных акций были ва-
куфы – движимое и недвижимое 
имущество мусульман, переданное 
или завещанное на религиозные 
или благотворительные цели; ва-
куфы стали основным источником 
существования культовых учре-
ждений. Радик Римович отметил, 
что мусульманское купечество фи-
нансировало издание газет (Дэрд-

менд), входило в состав правления 
Общества пособия бедным мусуль-
манам Казани (председатель обще-
ства –Г.А.Апанаев). 

О благотворительной деятель-
ности купцов-старообрядцев и 
старообрядческих общин Казани в 
конце XIX – начале XX вв. подго-
товила доклад заместитель дирек-
тора по научно-исследовательской 
работе Государственного истори-
ко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» Е.И.Карташева. 
Елена Ивановна рассказала об ос-
новных раскольнических общинах, 
деятельности казанской общины 
старообрядцев Белокриницкого со-
гласия, молельных домах и купцах 
Старопоморского (Федосеевского) 
согласия Я.Ф.Шамове, Окониш-
никовых. Участники конференции 
были ознакомлены с Уставом бес-
платной столовой в Казани име-
ни старообрядцев Ивана и Марии 
Саниных. Отметим, что изучение 
деятельности старообрядческих 
общин сегодня является актуаль-
ной научной проблемой, и доклад 
Е.Е.Карташевой способствует за-
полнению существующих в насто-
ящее время пробелов. 

Продолжением темы стало вы-
ступление старшего научного со-
трудника научно-экспозиционно-
го отдела Национального музея 
РТ, кандидата исторических наук 
А.Д.Хайруллиной. Алсу Данилов-
на посвятила свой доклад казан-
ским меценатам XIX – начала ХХ 
вв. и тем экспонатам, которые хра-
нятся в фондах музея. К их числу 
относится, например, опись иму-
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щества купца Юнусова. Были про-
демонстрированы фотографии про-
мышленников, меценатов (в част-
ности И.Г.Юнусова, Г.А.Апанаева, 
И.И.Апакова), определены мотивы 
их участия в благотворительной 
деятельности – человеколюбие и 
стремление поднять свой социаль-
ный статус. В качестве доказатель-
ства того, что купеческие жены 
служили идеям просвещения, 
А.Д.Хайруллина привела в пример 
деятельность Фатихи Аитовой, су-
пруги предпринимателя Сулеймана 
Аитова, которая основала первую 
женскую частную татарскую гим-
назию.

Купечество, как одна из социаль-
ных групп, обладавшая солидным 
капиталом, активно привлекалось 
к решению общественных проблем 
в условиях войн и эпидемий. Автор 
настоящей публикации принимала 
участие в конференции с докладом 
«Благотворительная деятельность 
купечества в первой половине XIX 
в. (по материалам Казанской губер-
нии)», раскрыв два аспекта темы 
– благотворительность предпри-
нимателей в Отечественную войну 
1812 г. и во время эпидемии холе-
ры 1830 г. Сбор средств на нужды 
войны носил как добровольный, 
так и принудительный характер (с 
использованием средств админист-
ративного нажима). Автор доклада 
отметила, что в 1812 г. купцы 1-й 
гильдии должны были внести каж-
дый по 1000 руб., 2-й гильдии – 400 
руб., 3-й гильдии – 160 руб. пожер-
твований независимо от получен-
ного предпринимательского дохо-
да. Для взыскания этих средств в 

отношении уклоняющихся под-
данных привлекалась полиция. Во 
время эпидемии холеры купцы Ка-
зани жертвовали свои дома с целью 
устройства в них больниц, брали 
на себя полное содержание обслу-
живающего персонала и фельдше-
ров, снабжали лечебницы одеждой 
и пищей, за свой счет доставляли 
бедным жителям необходимое ко-
личество дров, воды, приобретали 
лекарства. 

Старший научный сотруд-
ник Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук РТ 
Е.В.Миронова выступила с до-
кладом «Дворянская благотвори-
тельность XIX – начала XX вв.», 
отметив, что, несмотря на отмену 
крепостного права в 1861 г., дворя-
не продолжили участие в благотво-
рительных акциях и материально 
поддерживали благотворительные 
учреждения. Подробно Елена Ва-
лерьевна остановилась на харак-
теристике деятельности дворян 
Д.А.Корсакова и В.П.Родионова. 
Было отмечено, что тема недоста-
точно изучена, следует исследо-
вать пласт источников, еще не вве-
денных в научный оборот. 

Был заслушан доклад доцента 
Института международных отно-
шений Казанского федерального 
университета, кандидата истори-
ческих наук А.Ю.Михайлова, рас-
сказавшего о благотворительной 
деятельности профессоров Казани 
во второй половине XIX – начале 
ХХ вв.», в частности, профессора 
Д.А.Корсакова. Профессора чита-
ли публичные лекции, завещали 
свои дома на благотворительные 
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цели, организовывали балы в поль-
зу нуждающихся студентов, что 
имело важное воспитательное зна-
чение. 

Конференцию завершило вы-
ступление заместителя генераль-
ного директора по научно-исследо-
вательской работе Национального 
музея РТ С.Ю.Измайловой. Светла-
на Юрьевна рассказала участникам 
чтений о том, как пополнялись кол-
лекции музея имени А.Ф.Лихачева 
(Лихачевский отдел), музея 
А.М.Горького в с. Красновидово 
Камско-Устьинского района (тор-
говая лавка М.Ромася), коллекции 
Н.Ф.Катанова, Г.Р.Державина в 
фондах Национального музея РТ, 
показала утвержденный знак «Ме-
ценат музея». Докладчик отмети-
ла, что Казанский городской музей 
обязан своим появлением благот-
ворительнице О.С.Александровой-
Гейнс, пожертвовавшей для него 
часть помещений Гостиного двора, 
а также И.Ф.Лихачеву, который пе-
редал в дар городу коллекцию сво-
его брата А.Ф.Лихачева, ставшей 
основой музейного фонда. 

По теме конференции Нацио-
нальным музеем РТ была органи-
зована выставка «Деяния, обес-
смертившие имена». В аннотации 
к выставке отмечено, что «золотые 
годы» благотворительности и ми-
лосердия в России приходятся на 
конец XIX – начало XX вв. Об этом 
свидетельствуют уставы, отчеты 
филантропических заведений, об-
ществ, переписка об определении 
пособий для нуждающихся, благо-
дарности в адрес частных жертво-
вателей. На выставке были пред-

ставлены документы и экспонаты 
по теме конференции: акт передачи 
Казани больницы купчихой первой 
гильдии А.Х.Шамовой, текст пред-
писания из Управления саратов-
ского губернатора Камышинской 
городской думе об организации до-
бровольных пожертвований в поль-
зу пострадавших от пожара 1842 г. 
жителей Казани, билет в универ-
ситетский зал на концерт в пользу 
бедных (10 марта 1846 г.), фотогра-
фия Ложкинской богадельни (1878 
г.), благотворительные жетоны, 
продававшиеся в Казани в годы 
Первой мировой войны, листовка-
объявление о взносах в пользу Об-
щества вспомоществования недо-
статочным студентам Казанского 
университета (1917 г.), медаль «В 
честь принца П.Г.Ольденбургского, 
попечителя на протяжение 25 лет 
Императорского Александровско-
го лицея, 1843–1868 гг.», фото-
графии купцов А.К.Месетникова, 
Я.Ф.Шамова, И.И.Алафузова и др. 

В завершение участники под-
вели итоги конференции. Была 
обозначена необходимость публи-
кации материалов конференции, а 
также потребность в периодиче-
ском проведении подобных фору-
мов по темам, связанным с тради-
циями благотворительности, для 
обмена мнениями и академическо-
го общения. 

Конференция позволила решить 
ряд научных проблем. Прозвучав-
шие на конференции доклады име-
ют большое значение для после-
дующих исследований, поскольку 
отражают современный уровень 
знаний об истории благотворитель-



НОВЫЕ КНИГИ. РЕЦЕНЗИИ. КОНФЕРЕНЦИИ

85 

ности в России в дореволюцион-
ный период, позволяют частично 
заполнить исторические лакуны 
в этом вопросе. Были отмечены 
дальнейшие перспективы изучения 
традиций благотворительности. 

Участники конференции признали, 
что благотворительность развивает 
в людях высокие моральные каче-
ства, а опыт предшествующих по-
колений вполне применим в совре-
менной России.
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