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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-



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 4’2021

 50

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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