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ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан совсем недавно отметил свое 25-летие. Много это 
или мало? Обычно историки и демографы отмечают, что именно в среднем 
за 25 лет происходит смена поколений. То есть вполне может показаться, 
что это большой отрезок времени для академического Института. Одна-
ко, если мы будем сравнивать свою «биографию», например, с научной 
деятельностью коллег из Института языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова, которые прошлой осенью также праздновали свой юбилей – 
80-летие со дня образования, то мы можем заметить, что наш Институт 
совсем еще молод…

И все-таки подобные разговоры даже в рамках юбилейных меропри-
ятий, вероятно, все-таки просто дань традиции – круглая дата должна 
более всего ориентировать всех, кто работает в научном учреждении, на 
то, чтобы проанализировать пройденный путь и обязательно внимательно 
посмотреть в будущее.

Институт татарской энциклопедии и регионоведения подошел к своему 
25-летию с достаточно весомым научным багажом. Самое главное дости-
жение коллектива – это, безусловно, многотомная «Татарская энциклопе-
дия» на русском и татарском языках, работу над которой мы фактически 
завершили в год юбилея. Энциклопедия – это серьезный, капитальный труд, 
призванный свести воедино все сведения об экономической, социальной, 
политической, культурной жизни Республики Татарстан и ее народов, 
ее истории и традициях. Энциклопедия – показатель духовной зрелости 
нашей республики, своего рода зеркало, в котором отражаются достиже-
ния нашего народа за многие века. Энциклопедии – это издания, которые 
остаются памятником эпохи, они передаются будущим поколениям как 
определенный ориентир духовности. Поэтому коллектив Института имеет 
полное право гордиться главным итогом своей работы за 25 лет – шесть 
томов энциклопедии на русском и татарском языках.

Жизнь должна идти дальше, останавливаться мы не имеем права, поэ-
тому сегодня мы особенно внимательно и серьезно думаем о том, чтобы 
накопленный опыт позволил сотрудникам ИТЭР АН РТ разрабатывать 
новые научные направления, готовить актуальные справочные и энци-
клопедические публикации.

Уже к сегодняшнему дню увидели свет такие издания, как «Татары 
Казахстана», «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан», 1-й 
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том трехтомника «Населенные пункты Республики Татарстан», «Регионы 
компактного проживания татар в Российской Федерации», «Государст-
венные и муниципальные символы Республики Татарстан», «Чистополь 
литературный» – это только некоторые из наших изданий, которые сви-
детельствуют о том, что движение продолжается, что мы идем вперед. 
Энциклопедистика остается основным научным направлением нашего 
дальнейшего научного поиска, и одновременно мы развиваем и будем еще 
более активно развивать такие направления как «регионоведение», «ис-
следования татарской диаспоры», «историко-литературное краеведение».

В рамках программы «Сохранение национальной идентичности татар-
ского народа» Институт приступил к разработке амбициозного проекта 
«Татарская энциклопедия-онлайн». Его я считаю одним из наших прио-
ритетов, проектом, который призван широко популяризировать знания 
о Республике Татарстан и татарском народе.

В настоящее время, когда наша республика готовится отметить 100-летие 
со дня образования ТАССР, сотрудники Института готовят к публикации 
такие интересные и содержательные издания, как «Татарстан – 100 лет: 
иллюстрированные энциклопедические очерки» и «Политические деяте-
ли Татарстана: биографические очерки», а одна публикация, справочник 
«Центральные органы власти и управления Татарстана», уже нашла своего 
читателя.

Не могу не упомянуть и одно из новых и очень актуальных наших на-
правлений – это исследование татарской диаспоры. Вслед за «Татарами 
Казахстана» мы уже активно работаем над изданием «Татары Узбекиста-
на», размышляем над публикацией «Татары Финляндии», задумываемся 
о новых справочниках, хотим сделать целый цикл, посвященный разным 
группам татарской диаспоры.

Задумок много, опыт коллективом Института накоплен серьезный, 
наши сотрудники – это квалифицированные и ответственные ученые, 
которые прекрасно осознают ту ответственность, которая возложена на 
наш Институт.

 Очень хочу надеяться, что накопленный опыт и тот темп работы, ко-
торый взят нашим коллективом за 25 лет существования Института, даст 
в будущем хорошие научные результаты, что и следующие свои юбилеи 
Институт будет встречать уверенно и достойно.

Иcкандер Аязович Гилязов,
директор  

Института татарской энциклопедии  
и регионоведения АН РТ
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ИСТОРИЯ

ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Шайдуллин Р. В., доктор исторических наук

INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 
STUDIES: HISTORY AND PRESENT

Shaydullin R. V.

25-летний юбилей Института та-
тарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ является знаковым 
событием в жизни Республики Та-
тарстан и татарского народа в целом. 
Институт является прямым наслед-
ником и продолжателем традиций 
первых татарских энциклопедистов-
просветителей Шигабутдина Мард-
жани, Ризаэтдина Фахретдина, Ка-
юма Насыри, заложенных ими еще 
во второй половине XIX в. Институт 
достойно продолжил гуманистиче-
ские национально-просветительские 
идеалы этих энциклопедистов-пер-
вопроходцев и воплотил их в жизнь. 
Одним из ярких свидетельств этого 
является многотомная Татарская эн-
циклопедия на русском и татарском 
языках, подготовленная несколькими 
поколениями ученых института – 
плеядой настоящих энциклопеди-
стов-подвижников и истинных па-
триотов своей Родины и народа. На 
протяжении почти трех десятилетий 
институт остается ведущим научно-
организующим центром по аккуму-
ляции и обобщению многовековой 
истории, культуры, традиций и обы-
чаев татарского народа, выявлению 

и систематизации знаний о Татарс-
тане. Вся энциклопедическая дея-
тельность институтского коллектива 
направлена на изучение и сохране-
ние татарского народа, а также на 
возрождение его духовных и куль-
турных традиций.

Институт является признанным 
многопрофильным координацион-
ным и научно-исследовательским 
центром в области национально-
региональной энциклопедистики 
в Татарстане и России. Подобного 
научно-исследовательского инсти-
тута энциклопедии в современном 
российском социокультурном про-
странстве нет. В других федераль-
ных субъектах разработкой и из-
данием энциклопедий занимаются 
в основном временные творческие 
группы в составе различных науч-
но-исследовательских институтов 
и вузов, отчасти и книгоиздательств 
(как, например, в Республике Баш-
кортостан – ГАУН «Башкирская эн-
циклопедия»).

Институт свою историю ведет 
с отдела Татарской Советской Эн-
циклопедии, созданного в начале 
1990 г. при Институте языка, литера-
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туры и истории Казанского филиала 
АН СССР на основании Постанов-
ления Совета Министров Татарской 
АССР «О подготовке и издании Та-
тарской Советской Энциклопедии» 
от 6 сентября 1989 г. (№ 339)1. При-
нятие этого документа стало пово-
ротным моментом в современной 
татарской энциклопедистике и поло-
жило начало институционализации 
особого научно-исследовательского 
учреждения, специализированного 
на создании энциклопедий и науч-
но-справочных изданий. Этим пра-
вительственным документом был 
задан конкретный алгоритм органи-
зационных мероприятий, связанных 
с созданием новой научно-исследо-
вательской структуры – Научного 
центра Татарской Советской Энци-
клопедии, на который возлагалась 
вся практическая работа по подго-
товке и изданию Татарской Совет-
ской Энциклопедии на татарском 
и русском языках.

Одним из специфических момен-
тов для того времени было предло-
жение создать Научный центр Та-
тарской Советской Энциклопедии 
на хозрасчетной основе. Это, скорее 
всего, было своеобразной лазейкой, 
необходимой для создания Татар-
ской национально-региональной 
энциклопедии, поскольку право на 
разработку и издание универсальных 
энциклопедий тогда имели только 
союзные республики СССР. Причем 
до 50–60% материалов в энциклопе-
диях союзных республик являлись 
заимствованиями из Большой Совет-
ской Энциклопедии. С другой сторо-
ны, хозрасчетный способ финанси-
рования придавал работе народный 

характер, поскольку Институт языка, 
литературы и истории, при котором 
создавался центр, находился в фик-
сированном бюджетном обеспечении 
Академии наук СССР и на содержа-
ние при нем нового научно-исследо-
вательского подразделения дополни-
тельные материальные средства ею 
не предусматривались.

Проблема финансового обеспе-
чения центра, таким образом, была 
решена исходя из перестроенных 
реалий рыночных отношений, осно-
ванных на привлечении внешних 
инвестиций для выполнения целевых 
(хозрасчетных) научно-практиче-
ских задач. Об этом свидетельствует 
и поручение, данное председателю 
Татарского республиканского управ-
ления Соцжилбанка СССР Л. И. Ки-
тайцевой: «открыть специальный 
счет Научному центру Татарской 
Советской Энциклопедии» при Ин-
ституте языка, литературы и истории 
им. Г. Ибрагимова Казанского фи-
лиала АН СССР для перечисления 
ему средств от предприятий, орга-
низаций и учреждений, министерств 
и ведомств ТАССР, заинтересован-
ных во включении сведений об их 
объектах, тружениках, выпускае-
мой продукции и товарах, а также 
от отдельных советских и зарубеж-
ных граждан»2. В списке долевых 
участников финансирования работ 
по составлению Татарской Совет-
ской Энциклопедии числилось 28 
промышленных предприятий, госу-
дарственных, общественных, обра-
зовательных и религиозных органи-
заций, и общая сумма поступления 
долевых спонсорских денег была 
определена в размере 3,18 млн. руб.3



9 

ИСТОРИЯ

В документе основными спон-
сорами проекта были обозначены 
КамАЗ (300 тыс. руб.), ПО «Ниж-
некамскнефтехим» (250 тыс. руб.), 
ПО «Татнефть» (250 тыс. руб.), Го-
сударственный агропромышленный 
комитет ТАССР (200 тыс. руб.), Ду-
ховное управление мусульман Ев-
ропейской части России и Сибири 
(150 тыс. руб.), Казанское епархи-
альное управление Русской пра-
вославной церкви (150 тыс. руб.), 
«Татпушнина» (120 тыс. руб.)4. 
У остальных долевых участников 
суммы спонсорских вкладов коле-
бались от 30 до 100 тыс. руб. При-
чем среди долевых спонсоров были 
7 общественных и 2 религиозные 
организации, 2 министерства (бы-
тового обслуживания – 100 тыс. руб. 
и лесного хозяйства – 40 тыс. руб.), 
Казанский государственный уни-
верситет (100 тыс. руб.). В списке 
участников долевого спонсирования 
работ не было ни одного банковского 
учреждения. Для спонсоров в по-
становлении предусматривались 
определенные преференции в пла-
не решения проблемы повышения 
узнаваемости предприятий, работав-
ших в них инженерно-технических 
работников, а также рекламирования 
их продукции.

В то же время с целью придания 
важности проекту «Татарская Со-
ветская Энциклопедия» по реше-
нию правительства Татарстана были 
образованы: главная редакционная 
коллегия Татарской Советской Эн-
циклопедии во главе с М. Х. Хаса-
новым в составе: его заместителей 
М. З. Закиева и Ю. И. Смыкова, чле-
нов: В. Е. Алемасова, Б. А. Арбузо-

ва, А. Е. Бусыгина, К. А. Валиева, 
М. А. Ильгамова, П. А. Кирпични-
кова, М. И. Махмутова, А. Н. Пудо-
вика, Р. З. Сагдеева, И. А. Тарчевско-
го, И. Р. Тагирова, Э. Р. Тенишева, 
М. А. Усманова и др. (всего 48 чел.)5; 
научно-организационный совет Та-
тарской Советской Энциклопедии 
во главе с М. Х. Хасановым и в со-
ставе его заместителей М. З. За-
киева и В. Е. Алемасова, членов: 
Н. Х. Амирова, Н. И. Беха, С. Г. Бо-
гатырева, Е. В. Богачева, Ю. М. Во-
ронова, А. М. Галеева, А. И. Коно-
валова, Р. Г. Мингазова, З. З. Сафи-
на, Г. З. Сахапова, М. М. Таишева, 
Ф. Г. Хамидуллина, Н. Г. Энваль-
да, М. Г. Шабаева, Н. Х. Юсупова, 
Р. Г. Юсупова и др. (всего 43 чел.)6.

Тогда многим казалось, что при-
нятое постановление – достаточно 
продуманный документ, и он должен 
был заработать всецело. Однако его 
создатели не учли не только форми-
ровавшиеся в Татарстане рыночные 
отношения, но и общественно-по-
литические процессы, приведшие 
к ослаблению административно-
командной системы управления 
с хозяйствовавшими субъектами 
и организациями республики. При-
чем к этому времени сильно ослабел 
и партийный энтузиазм руководите-
лей различных инфраструктур, иг-
равший в прежние годы заметную 
роль в решении злободневных про-
блем. Еще больше осложнил процесс 
финансирования научно-исследова-
тельских работ отдела Татарской Со-
ветской Энциклопедии и социально-
экономический кризис, связанный 
с обвалом промышленного произ-
водства. К тому же кредитно-финан-
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совая политика Премьер-министра 
СССР В. С. Павлова, связанная с изъ-
ятием денежных банкнот достоинст-
вом 50 и 100 руб., и резкий подъем 
цен на основные потребительские 
товары и услуги со 2 апреля 1991 г. 
сильно затруднили экономическое 
положение предприятий и органи-
заций республики.

В результате все эти экономиче-
ские и социальные перипетии нега-
тивно сказались на работе Научного 
центра Татарской Советской Энци-
клопедии. Отсутствие необходимых 
денежных средств помешало создать 
полноценный Научный центр Та-
тарской Советской Энциклопедии, 
и вместо него был сформирован лишь 
небольшой отдел Татарской Совет-
ской Энциклопедии, финансируемый 
из спонсорских денег по остаточно-
му принципу. Другой трудно разре-
шимой проблемой, возникшей при 
создании центра, стал подбор двуя-
зычных кадров, хорошо владевших 
одновременно татарским и русским 
языками. Этот процесс осложнялся 
и тем, что многих специалистов на-
стораживал хозрасчетный характер 
финансирования работы отдела, по-
скольку в непростых социально-эко-
номических условиях рубежа 1980–
1990 гг. поступление спонсорских 
денег в любой момент могло пре-
кратиться, в связи с чем с большим 
трудом удалось набрать определенное 
количество сотрудников для отдела 
Татарской Советской Энциклопедии, 
большую часть которых составляли 
специалисты без опыта научно-ис-
следовательской работы.

Свою работу отдел начал только 
16 января 1990 г., который состо-

ял из 5–6 человек. Его первым за-
ведующим был Ф. С. Хакимзянов. 
3 марта 1992 г. отдел состоял из 14 
штатных единиц, в том числе 2 еди-
ницы старших научных сотрудников 
(Г. К. Вайда, Р. М. Мухаметшин (0,5 
ст.) и А. С. Тайсин (0,5 ст.), 4 едини-
цы научных сотрудников (Х. Ч. Али-
шина, Ф. Б. Ситдикова, Ф. Х. Усма-
нова, Р. В. Шайдуллин), 3 единицы 
младших научных сотрудников 
(В. Г. Абзалова, Ф. Р. Гимадиева, 
А. Г. Яруллина), 5 единиц старших 
лаборантов (Г. М. Габдулхакова, 
Н. С. Зарипова, Н. И. Рахматулли-
на, Л. М. Сахавова, Л. Х. Шигапо-
ва) и 1 единица инженера-оператора 
(Р. М. Габитова)7. Из первого состава 
ученую степень имели только 4 че-
ловека (кандидата филологических 
наук – Ф. С. Хакимзянов; кандида-
та философских наук – Р. М. Муха-
метшин; кандидатов исторических 
наук – Г. К. Вайда и Р. В. Шайдул-
лин). Из перечисленных сотрудников 
сегодня в институте работают толь-
ко трое: доктор исторических наук, 
профессор, заведующий центром 
энциклопедистики Р. В. Шайдуллин, 
научные сотрудники Г. М. Габдулха-
кова и Л. М. Сахавова.

В течение двух лет коллективом 
отдела Татарской Советской Энци-
клопедии был разработан первый 
вариант научной концепции «Та-
тарской Советской Энциклопедии» 
и подготовлен ее первый Генераль-
ный словник на татарском языке, 
включавший примерно 11 тысяч 
терминов, понятий и персоналий, 
также написана значительная часть 
словарных статей на русском языке. 
В июне 1991 г. состоялась первая 
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презентация части материалов Та-
тарского энциклопедического сло-
варя членам главной редакционной 
коллегии и научно-организацион-
ного совета Татарской Советской 
Энциклопедии, подготовленного на 
татарском, русском и английском 
языках. В подготовке этого презен-
тационного материала принял ак-
тивное участие доктор медицинских 
наук, профессор Э. Г. Улумбеков, 
который участвовал в проекте по 
локализации татарского языка для 
компьютерных программ и являлся 
главным редактором издательской 
группы «ГЭОТАР-Медиа»; под его 
руководством был написан «Боль-
шой энциклопедический словарь 
медицинских терминов». Большин-
ством членов коллегии и совета была 
одобрена деятельность отдела и вы-
сказана мысль об ускорении работ 
по подготовке энциклопедического 
словаря.

Однако после путча ГКЧП в авгу-
сте 1991 г. и последующего распада 
СССР в декабре 1991 г. в работе от-
дела произошли организационные 
изменения, связанные с пересмотром 
концептуальной основы энцикло-
педического издания и изменением 
источников финансирования подра-
зделения. В результате сотрудники 
не смогли завершить работу по под-
готовке к изданию Татарского энци-
клопедического словаря, материалы 
которого впоследствии стали доброт-
ной основой для «Татарского энци-
клопедического словаря» и много-
томной «Татарской энциклопедии». 
Кроме того, первым составом отдела 
был сделан хороший научно-методи-
ческий задел для дальнейшего раз-

вития татарской энциклопедистики. 
Кстати, многие его традиции, свя-
занные с креативной и праздничной 
повседневностью коллектива, в ин-
ституте сохранились до настоящего 
времени.

С февраля-марта 1992 г. в истории 
отдела Татарской Советской Энци-
клопедии начинается новый этап. 
Его сотрудники переезжают в здание 
Академии наук РТ (Баумана, 20), где 
им было выделено несколько ком-
нат. 3 марта 1992 г. отдел Татарской 
Советской Энциклопедии из Инсти-
тута языка, литературы и истории 
Казанского научного центра РАН 
передается в состав Академии наук 
Республики Татарстан как отдел Та-
тарской энциклопедии. Отдел раз-
делили на 2 сектора (заведующие: 
Г. К. Вайда, Ф. С. Хакимзянов), а его 
руководителем назначили кандидата 
исторических наук Г. С. Сабирзя-
нова. На основании постановлений 
Кабинета Министров РТ «О госу-
дарственной программе Республики 
Татарстан по подготовке и изданию 
многотомной Татарской энцикло-
педии и энциклопедических спра-
вочников» от 15 февраля 1993 г.8 
и «О дополнительных мерах по 
подготовке и изданию многотомной 
Татарской энциклопедии» от 3 мая 
1994 г.9 для форсирования работ по 
разработке и изданию «Татарской 
энциклопедии» на базе отдела Татар-
ской энциклопедии было образовано 
самостоятельное научно-исследо-
вательское учреждение – Институт 
Татарской энциклопедии (с 2014 г. – 
Институт татарской энциклопедии 
и регионоведения Академии наук 
РТ). Руководителем института был 
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назначен доктор филологических 
наук, академик М. Х. Хасанов, его 
первым заместителем – Г. С. Сабир-
зянов.

Программа научно-исследова-
тельской и издательской работы 
института была определена Указом 
Президента РТ М. Ш. Шаймиева 
«О программе «Татарская энцикло-
педия» и «Положение о главном ре-
дакторе Татарской энциклопедии» от 
10 февраля 1997 г.10 и Постановле-
нием Кабинета Министров РТ «Об 
утверждении Программы «Татарская 
энциклопедия» Республики Татар-
стан на 1997–2004 годы» от 4 мая 
1997 г.11 Эти документы законода-
тельно и материально закрепили 
основы программы многотомной 
«Татарской энциклопедии», создав 
тем самым необходимые условия 
для разработки и издания «Татар-
ского энциклопедического словаря», 
многотомной «Татарской энциклопе-
дии» на русском и татарском языках. 
В 1998 г. по решению руководства 
Татарстана институту был передан 
старинный особняк казанских куп-
цов Крестовниковых на ул. Пуш-
кина (постройка последней трети 
XIX в.). После капитального ремон-
та в феврале 1999 г. в этом здании 
были собраны научные сотрудники 
учреждения, работавшие на различ-
ных площадках. В 2012–2016 гг. при 
поддержке Президента РТ Р. Н. Мин-
ниханова вновь был произведен ка-
питальный ремонт здания института, 
и его коллектив в начале 2017 г. вер-
нулся на свои рабочие места.

К 1997 г. институт оформился как 
научно-исследовательское и изда-
тельское учреждение. Он состоял из 

отделов: истории и общественной 
мысли; истории населенных пунктов 
РТ и мест компактного проживания 
татар за пределами республики; эко-
номики и истории народного хозяй-
ства; науки, образования и культуры; 
языкознания и литературы; средств 
массовой информации и культпрос-
ветучреждений; биологии, географии 
и геологии; естественно-техниче-
ских наук; медицины, здравоохране-
ния и спорта; научно-методической 
работы и контроля; научно-информа-
ционного обеспечения и библиогра-
фии; иллюстраций и картографиро-
вания; научно-издательского отдела; 
подготовки энциклопедических из-
даний на татарском языке; редак-
торской группы. К началу 2010-х гг. 
были решены в основном кадровые 
вопросы института. Количество со-
трудников увеличилось в 7,8 раза 
(с 14 человек в 1992 г. до 109 чело-
век в 2012 г.), докторов и кандидатов 
наук – в 11 раз (с 4 до 44).

С образованием института и при-
нятием правительственных поста-
новлений по программе Татарской 
энциклопедии в Татарстане нача-
лась целенаправленная работа по 
подготовке генеральных словников 
и текстового материала «Татарско-
го энциклопедического словаря» на 
русском и татарском языках по 50 от-
раслям научных знаний и практики. 
В 1994–1997 гг. увидели свет первые 
словники «Татарской энциклопедии» 
на русском и татарском языках12. 
Второй Генеральный словник «Та-
тарского энциклопедического сло-
варя» состоял примерно из 16 тыс. 
«черных слов», в том числе свыше 
7 тыс. персоналий. Материалы слов-
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ника стали основой для разработки 
и издания «Татарского энциклопеди-
ческого словаря» на русском языке, 
который увидел свет в 1999 г. общим 
тиражом 30 тыс. экз. В татарском 
варианте словаря, изданном в 2002 г., 
количество «черных слов» достигло 
17 тысяч13. Многолетняя работа по 
совершенствованию генеральных 
словников на русском и татарском 
языках позволила коллективу инсти-
тута выработать особую модельную 
структуру Татарского энциклопеди-
ческого словаря (кстати, по иници-
ативе института 20 января 1997 г. 
появился Закон «Об упорядочении 
татарского алфавита», в соответст-
вии с которым были внесены измене-
ния в расположение дополнительных 
букв: после А – Ә, О – Ө, У – Ү, Ж – 
Җ, Н – Ң, Х – Һ14), а также придать 
ей фундаментальность, научность, 
системность и энциклопедичность.

Вложенные материальные и че-
ловеческие ресурсы в создание ин-
ститута не заставили долго ждать 
его первых результатов. В 1999 гг. 
увидело свет фундаментальное 
универсальное энциклопедическое 
издание «Татарский энциклопеди-
ческий словарь» на русском языке, 
в 2002 г. – его дополненный и перера-
ботанный вариант на татарском язы-
ке. Эти издания перевернули пред-
ставления широкой общественности 
Татарстана о возможностях нацио-
нально-региональных энциклопедий 
по систематизации и научному обо-
бщению материалов из различных 
отраслей знаний и экономической, 
хозяйственной и культурной жизни 
многонационального Татарстана, 
а также почти 6-миллионного та-

тарского народа, расселенного на 
огромных пространствах Евразии. 
Особенностью работы татарстанских 
энциклопедистов, отличающей их 
от традиций советской энциклопе-
дической школы, являлось то, что 
коллективом института сначала был 
разработан и издан «Татарский эн-
циклопедический словарь» на рус-
ском и татарском языках, затем на их 
основе увидели свет дополненные 
и переработанные варианты мно-
готомной Татарской энциклопедии 
на двух языках. Как известно, со-
ветские энциклопедические словари 
увидели свет только после завер-
шения издания Большой Советской 
энциклопедии.

Научно-практическая основа кон-
цептуального подхода «энциклопе-
дический словарь – многотомная 
энциклопедия» была не из легких, 
но вполне оправданной, что позво-
лило коллективу института решить 
несколько практических задач: 
во-первых, апробировать содержа-
тельный контент и научно-методи-
ческую основу большей части ста-
тей будущих изданий многотомной 
«Татарской энциклопедии»; во-вто-
рых, сформировать полноценный 
творческий коллектив, способный 
создать «Татарскую энциклопедию» 
на русском и татарском языках. Вы-
бор этого подхода был связан также 
с такими сложностями подготовки 
многотомного энциклопедического 
издания, как отсутствие у авторов 
достаточного опыта написания эн-
циклопедических статей, а у сотруд-
ников института – практики научной, 
литературной, методической и би-
блиографической обработки автор-
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ских статей. К тому же словарь по-
зволил выработать единую научную 
и общественную константу в усло-
виях стремительно менявшихся по-
литических парадигм в Республике 
Татарстан и Российской Федерации 
в целом, а также оценок событий 
и явлений в историко-культурной 
повседневности народов страны.

После выхода «Татарского энци-
клопедического словаря» в 1999 г. 
в контексте новых научно-методоло-
гических подходов и национально-
региональных задач коллективом 
института был обновлен и дополнен 
словник «Татарской энциклопедии». 
В результате количество «черных 
слов» в многотомной «Татарской эн-
циклопедии» (2002–2014 гг.) на рус-
ском языке увеличилось до 20 тысяч. 
Процесс дополнения словника но-
выми терминами, понятиями и пер-
соналиями, а также актуализации 
содержания статей имел постоянный 
характер. Словник «Татарской энци-
клопедии» на татарском языке (Та-
тар энциклопедиясе, 2008–2020 гг.) 
расширился до 21 тысячи «черных 
слов», в результате пришлось издать 
ее 6 том в двух частях. В ходе ра-
боты над Генеральным словником 
на татарском языке была проведена 
большая лексикологическая работа 
по дерусификации, систематизации 
и транслитерации научных терминов 
и понятий, упорядочению названий 
населенных пунктов, географиче-
ских объектов (болот, гор, озер, рек 
и др.), животных и растений.

Главным научно-исследователь-
ским проектом института на протя-
жении более 20 лет оставалась мно-
готомная «Татарская энциклопедия» 

на русском и татарском языках15. На 
ее базе к студенческой универсиаде 
Казань-2013 г. был издан «Татарс-
тан: иллюстрированная энциклопе-
дия» (2013), к 90-летию образования 
Татарстана – «Республика Татарс-
тан: природа, история, экономика, 
культура, наука: иллюстрированные 
очерки», «Центральные органы го-
сударственной власти и управления 
Татарстана (1920–2010 гг.): науч-
но-справочное издание» (2010), 
к 95-летию – «Татарстан: краткая 
иллюстрированная энциклопедия», 
«Республика Татарстан: природа, 
история, экономика, культура, наука: 
иллюстрированные очерки» (2015).

Главное богатство института – 
это талантливый коллектив ученых-
единомышленников, для которых 
в современных условиях глобали-
зации вопросы развития татарской 
национальной энциклопедистики 
находятся в числе приоритетных. 
Долгие годы на посту директора 
института проработал М. Х. Хаса-
нов (1994–2010 гг.). Следует отдать 
ему должное, что он, будучи первым 
заместителем председателя Совета 
Министров Татарской АССР, услы-
шал зов татарстанской обществен-
ности о необходимости создания 
Татарской Советской Энциклопедии 
и предпринял решительные шаги 
в этом направлении. Благодаря его 
огромным стараниям увидело свет 
Постановление Совета Министров 
Татарской АССР «О подготовке 
и издании Татарской Советской Эн-
циклопедии» от 6 сентября 1989 г. 
и другие законодательные акты в об-
ласти татарской энциклопедистики. 
«Татарская энциклопедия» стала его 
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главным детищем. Несмотря на свою 
огромную занятость, М. Х. Хасанов 
находил время не только для реше-
ния организационно-хозяйственных 
и научно-издательских проблем ин-
ститута, но и для разработки научной 
концепции «Татарской энциклопе-
дии» и чтения ее текстов. Приведу 
лишь один пример о его научно-
редакторской работе (1998 г.). Так, 
после ознакомления с текстом по-
следней редакции Татарского энци-
клопедического словаря на русском 
языке М. Х. Хасановым в отраслевые 
отделы был спущен огромный спи-
сок персоналий, представляющих 
местный и российский партийно-
хозяйственный актив, и сотрудни-
ки института в авральном порядке 
собирали о них сведения в архивах 
и библиотеках. Его эстафету удачно 
подхватили последующие директора 
института Р. М. Валеев (с 2010 г.), 
И. А. Гилязов (с 2015 г.).

Долгие годы в качестве первого 
заместителя директора института 
работал Г. С. Сабирзянов (1994–
2011 гг.), возложивший на себя ог-
ромный груз научно-редакторской 
и административно-хозяйственной 
работы. Благодаря своим незауряд-
ным организационно-подвижниче-
ским способностям он смог сплотить 
коллектив вокруг главной проблемы 
татарской энциклопедистики – со-
здания многотомной универсальной 
Татарской энциклопедии на русском 
и татарском языках и привлечь ши-
рокую научную и творческую об-
щественность для решения ее задач. 
Среди авторов многотомной Татар-
ской энциклопедии на русском и та-
тарском языках числится около 1200 

чел. – это известные исследователи, 
признанные авторитеты в своей от-
расли, среди которых ведущие спе-
циалисты институтов Академии наук 
Республики Татарстан, вузов и му-
зеев республики, известные татарс-
танские краеведы и практики-хозяй-
ственники, а также представители 
татарской диаспоры из стран СНГ.

Кроме того, для обеспечения 
научно-экспертной работы при 
институте были созданы главная 
научно-редакционная коллегия 
(М. Х. Хасанов, С. С. Айдаров, 
А. Г. Ахмадуллин, Р. Г. Бухара-
ев, Е. П. Казаков, В. П. Кандилов, 
А. М. Мазгаров, М. Х. Салахов, 
К. М. Салихов, Н. А. Сахибуллин, 
И. Р. Тагиров, М. А. Усманов и др.) 
и 35 отраслевых научно-редакци-
онных коллегий по: археологии 
(Ф. Ш. Хузин, Е. П. Казаков); ар-
хитектуре (С. С. Айдаров, Х. Г. На-
дырова); астрономии (Н. А. Сахи-
буллин, Е. Е. Беляева); биологии 
(А. А. Зялалов, В. А. Бойко); воен-
ным деятелям, Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического 
Труда, Героям России, полным ка-
валерам ордена Славы (А. А. Ива-
нов, И. И. Мостюков); географии 
(А. П. Дедков, Ю. П. Переведенцев); 
геологии (Б. В. Буров, Д. К. Нургали-
ев); государству и праву: (В. П. Мал-
ков, И. А. Тарханов); животновод-
ству и ветеринарии (Н. З. Хазипов, 
К. Х. Папуниди); изобразительному 
искусству (Г. Ф. Валеева-Сулейма-
нова, Х. А. Якупов); истории на-
селенных пунктов (М. И. Ахмет-
зянов, Д. А. Мустафина); истории 
Татарстана и татарского народа до 
XX в. (М. А. Усманов, И. П. Ермо-
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лаев); истории Татарстана и татар-
ского народа XX – начала XXI вв. 
(И. Р. Тагиров, Р. К. Валеев); мате-
матике (Р. Г. Бухараев, Д. Х. Муш-
тари); медицине и здравоохранению 
(М. К. Михайлов, Я. Г. Павлухин); 
музеям (Г. Р. Назипова, С. Ю. Из-
майлова); музыкальной культуре 
(Р. К. Абдуллин, З. Н. Сайдашева); 
педагогике и народному образова-
нию (М. И. Махмутов, З. Г. Нигма-
тов); промышленности, строитель-
ству, транспорту (Ш. М. Валитов, 
К. Ф. Фасхутдинов); русской литера-
туре (А. М. Саяпова, Л. С. Ачкасова); 
растениеводству (А. А. Зиганшин, 
Ф. З. Кадырова); средствам массо-
вой информации (В. З. Гарифул-
лин, Р. А. Ратникова); татарской 
литературе до XX в. (Х. Ю. Мин-
негулов, Р. К. Ганиева); татарской 
литературе XX – начала XXI вв. 
(Ф. М. Мусин, Д. Ф. Загидуллина); 
театральному искусству (А. Г. Ах-
мадуллин, И. И. Илялова); технике 
(Ш. М. Чабдаров, С. О. Мирумянц); 
физике (К. М. Салихов, А. В. Илья-
сов); физической культуре и спорту 
(И. Г. Ильдарханов, Р. А. Абзалов); 
философии и религии (Я. Г. Абдул-
лин, Р. М. Мухаметшин); фольклору 
(Ф. И. Урманчеев, И. Н. Надиров); 
химии и химической технологии 
(В. П. Барабанов, А. О. Визель); эко-
номике (Ф. Г. Газизуллин, С. М. Аб-
дуллина); этнографии (Д. М. Исха-
ков, Р. К. Уразманова); языкознанию 
(М. З. Закиев, Д. Б. Рамазанова). 
В работе отраслевых научно-редак-
ционных коллегий в качестве экспер-
тов в отдельных томах многотомной 
«Татарской энциклопедии» участво-
вали более 260 специалистов.

Не всегда удавалось найти авто-
ров для написания статей, многие 
узкие специалисты, к которым мы 
обращались, не были готовы по-но-
вому взглянуть на проблему. Конеч-
но, мы отдавали себе отчет в том, 
как развивалась местная науковедче-
ская традиция и как формировались 
различные отрасли научных знаний 
и хозяйственной практики. В связи 
с этим значительная часть статей 
была подготовлена самостоятель-
но, силами научных сотрудников 
института. Сотрудники института, 
многие из которых начали свой на-
учный путь в рамках создания эн-
циклопедических изданий, сумели 
продемонстрировать качественно 
новые подходы, свободное мышле-
ние и глубокую эрудицию. Оцени-
вая работу заведующих отделами 
и научных сотрудников института, 
следует подчеркнуть, что в подго-
товку разделов по истории Татарс-
тана и татарского народа большой 
вклад внесли Р. В. Шайдуллин, 
И. Р. Валиуллин, Л. М. Айнутдино-
ва, Е. Б. Долгов, Ф. Г. Калимуллина, 
М. З. Хабибуллин, Р. Р. Батыршин, 
Ф. Г. Миниханов; по природе, гео-
графии, геологии, зоологии и био-
логии республики – Ф. Г. Бурханов, 
В. Г. Бакирова, Л. Р. Камалиева, 
Э. Х. Рахматуллин, О. В. Ерегин; 
по истории экономики и агропро-
мышленного комплекса – Ф. С. Зият-
динов, Г. Я. Мавлетова, С. Г. Белов, 
Р. А. Асрутдинова, И. Н. Афанасьев, 
М. Я. Гаитов, А. Х. Фазульзянов; по 
литературе, языкознанию и фолькло-
ру – Р. Р. Мусабекова, В. Х. Хаков, 
Г. М. Габдулхакова, Л. Р. Аскарова, 
Ф. И. Урманчеев); по средствам мас-
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совой информации – Р. А. Айнутди-
нов, З. З. Гилазев, А. А. Хасавнех; по 
образованию и культуре – Е. П. Клю-
чевская, Е. В. Липаков, Ю. В. Бла-
гов, Г. Ф. Валеева-Сулейманова, 
Ф. А. Ахметшина, Х. Г. Надырова, 
Ф. Ш. Салитова; по истории насе-
ленных пунктов – А. И. Ногманов, 
Р. Р. Ибрагимов, С. А. Файзуллин, 
Х. А. Абдулкаюмов; по медицине, 
здравоохранению и спорту – Р. Г. Ис-
хакова, Н. Д. Бобырев; по естествен-
но-техническим наукам – Р. Г. Усма-
нов, В. Г. Абзалова, Г. Г. Осокина, 
Л. Р. Халилова.

Неоценим также вклад в под-
готовку многотомной Татарской 
энциклопедии сотрудников изда-
тельско-технических отделов: на-
учно-издательского (Р. Р. Салахиева, 
Г. Х. Галимуллиной, А. Б. Насибулли-
ной); научно-методической работы 
и контроля (И. Г. Кадошниковой, 
А. В. Гарзавиной, Р. И. Гурьяновой); 
научно-информационного обеспе-
чения и библиографии (Р. Ф. Ша-
раповой, Г. Р. Садреевой, Л. М. Са-
хавовой), иллюстраций и карто-
графирования (Г. Р. Давлетьяновой, 
Ф. Р. Ибрагимовой, Р. Г. Нурмухаме-
това, Р. Н. Шакирова); редакторской 
группы (И. И. Барабановой, С. А. Яр-
мухаметовой, Ф. Ш. Ахметзяновой,. 
Л. Т. Мухаметшиной, Л. Т. Нигьмят-
зяновой).

Большим научным достижением 
института стали разработка и изда-
ние многотомной Татарской энци-
клопедии на родном языке. В 2020 г. 
увидит свет вторая часть 6-го тома 
Татарской энциклопедии на татар-
ском языке, тем самым завершится 
первая часть многолетней програм-

мы татарской энциклопедистики. 
В подготовке татароязычных энци-
клопедических томов участвовало 
несколько поколений специалистов 
татарского языкознания и знатоков 
переводческой работы, среди кото-
рых Р. Н. Даутов, В. К. Зиятдинов, 
К. С. Минлебаев, Л. Х. Хамидуллин, 
М. Х. Харисов, С. С. Шамсутдинов, 
Ф. А. Шарифуллин (старшее поколе-
ние); А. Г. Яруллина, Р. С. Вафина, 
Ф. Р. Бадретдинова, В. А. Габдрахма-
нова, И. Х. Халиуллин, Л. К. Галиева, 
Ф. С. Гиниятуллина, Ф. Г. Камалт-
динова, Р. Г. Закиева, Г. И. Каюмова 
и др.).

С первых дней работы инсти-
тута большое внимание уделяется 
подготовке научных и энциклопе-
дических кадров и их професси-
ональному росту. В 1997–2015 гг. 
сотрудниками института без отрыва 
от производства были защищены 
4 докторские (по экономическим 
наукам – Ф. С. Зиятдинов, по поли-
тическим наукам – Р. М. Мухамет-
шин, по физике – Р. Г. Усманов, по 
историческим наукам – Р. В. Шай-
дуллин), 15 кандидатских (по исто-
рическим наукам – Л. М. Айнутдино-
ва, Р. Р. Батыршин, И. Р. Валиуллин, 
Ф. Г. Зайнуллина, Г. Р. Заманова, 
Р. Р. Ибрагимов, И. Л. Измайлов, 
Ф. Г. Калимуллина, Р. З. Мансуров, 
Б. И. Сибгатов, С. А. Файзуллин, 
М. З. Хабибуллин; по филологиче-
ским наукам – А. М. Ахунов, Р. Р. Му-
сабекова, А. Г. Яруллина) диссерта-
ций.

В 1995–2015 гг. в институте ра-
ботала аспирантура по трем специ-
альностям: 07.00.02 – Отечественная 
история, 23.00.04 – Политические 
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проблемы международных отно-
шений и глобального развития, 
10.01.02 – Литература народов 
Российской Федерации (татарская 
литература). За время ее существо-
вания в институт было принято 67 
аспирантов очной формы обучения, 
из них окончили аспирантуру 43 
человека, в том числе 25 человек 
с представлением диссертации, из 
них 17 успешно защитили канди-
датские диссертации. На 1 января 
2020 г. в аспирантуре института 
обучается 3 аспиранта по специ-
альности 07.00.02 – Отечественная 
история.

В настоящее время с целью повы-
шения научной и профессиональной 
подготовки и научно-практической 
квалификации сотрудников инсти-
тут ежегодно проводит 2 региональ-
ные конференции: «История России 
и Татарстана: Итоги и перспективы 
энциклопедических исследований» 
(с 2009 г.) и «Актуальные проблемы 
отечественной и зарубежной исто-
рии, филологии (взгляд молодых 
ученых и аспирантов)» (с 2012 г.). По 
их итогам ежегодно издаются сле-
дующие сборники работ: «История 
России и Татарстана: Итоги и пер-
спективы энциклопедических иссле-
дований: сборник статей итоговой 
научно-практической конференции 
/ Институт Татарской энциклопе-
дии АН РТ» (2009–2019. Вып. 1–11); 
«Актуальные проблемы отечествен-
ной и зарубежной истории, филоло-
гии (взгляд молодых ученых и аспи-
рантов): сборник статей научно-пра-
ктической конференции «История 
России, Татарстана и мир» (взгляд 
молодых ученых и аспирантов) / 

Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ» (2012–2019. Вып. 1–8).

Кроме того, с 2017 г. институт 
ответственен за выпуск научного 
журнала Академии наук РТ «Науч-
ный Татарстан», основными тема-
тическими направлениями которого 
являются история, социология и фи-
лология. На начало 2020 г. увидело 
свет 12 номеров издания, в форми-
ровании номеров которых принял 
участие ИТЭР АН РТ.

В настоящее время институт, тра-
диционно выступающий в роли од-
ного из ведущих драйверов развития 
региональных энциклопедических 
исследований в Татарстане, входит 
в финальную фазу модернизации 
важнейших аспектов своей научно-
исследовательской деятельности. 
В результате оптимизации академи-
ческих учреждений в 2012–2020 гг. 
структура института претерпела су-
щественные изменения. Число его 
научно-исследовательских подразде-
лений сократилось с 14 до 5 (в т. ч. 
4 научно-исследовательских и изда-
тельских центра (энциклопедистики, 
регионоведения и социокультурных 
исследований, изучения татарской 
диаспоры, Камский научный центр; 
отдел электронно-цифровых ресур-
сов). В результате прошедших пре-
образований штатного расписания 
Академии наук РТ общее количество 
ее сотрудников снизилось на 12%, 
при этом число научных сотрудников 
института сократилось примерно 
на 39,4%. За эти годы «оптимиза-
ции» число сотрудников института 
уменьшилось более чем в 1,75 раза 
(со 109 человек в 2012 г. до 62 чело-
век в 2020 г.), докторов наук – в 1,7 
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раза (с 10 до 6), кандидатов наук – 
в 1,7 раза (с 34 до 20).

Длительный процесс оптимиза-
ции института не сломал коллектив, 
а наоборот – консолидировал его на 
выполнение новых масштабных за-
дач по разработке отраслевых энци-
клопедических и научно-справоч-
ных изданий. Свидетельством этому 
являются новые фундаментальные 
издания института: «Республика Та-
тарстан: энциклопедический спра-
вочник для средств массовой инфор-
мации» (2016); «Природа и природ-
ные ресурсы Республики Татарстан: 
иллюстрированная энциклопедия» 
(2017); «Населенные пункты Ре-
спублики Татарстан: иллюстриро-
ванная энциклопедия» (Т. 1, 2018); 
«Исчезнувшие населенные пункты 
Республики Татарстан: справочник» 
(2016) и др.

Новым направлением в работе 
оптимизированного коллектива 
института является изучение мест 
компактного проживания татар 
в странах СНГ и издание о них энци-
клопедий и справочников. За послед-
нее пятилетие увидели свет такие 
издания, как «Татары Казахстана: 
энциклопедический справочник» 
(2016), «Татары Казахстана: краткая 
иллюстрированная энциклопедия» 
(2017), «Регионы компактного про-
живания татар в Российской Федера-
ции: справочник» (2016), «Татарская 
деревня в местах компактного про-
живания татар в Среднем Поволжье: 
история и современность: научный 
справочник» (2017).

Особое место в научно-исследова-
тельской работе коллектива институ-
та в настоящее время занимает науч-

ная популяризация социокультурной 
истории Татарстана и татарского 
народа. В последние годы увидели 
свет такие справочные издания, как 
«Государственные и муниципаль-
ные символы Республики Татарстан» 
(2017), «Чистополь литературный» 
(2017), «Казанская периодика XIX–
XXI вв.» (2018). В рамках государ-
ственной программы, посвященной 
празднованию 100-летия образова-
ния Татарской АССР (1920–2020 гг.), 
увидела свет монография «Цент-
ральные органы государственной 
власти и управления Татарстана 
(1920–2020 гг.): иллюстрированное 
научно-справочное издание» (2017), 
готовятся к печати следующие изда-
ния: «Татарстану – 100 лет: иллю-
стрированные энциклопедические 
очерки», «Политические деятели Та-
тарстана (1920–2020 гг.): биографи-
ческие очерки», иллюстрированный 
альбом «Мәңге яшә, газиз Ватаны-
быз = Цвети, священная земля моя 
= Live forever, beloved Motherland!».

Институт сегодня – востребо-
ванное научно-исследовательское 
учреждение. Авторитетное мнение 
его ученых учитывается при обсу-
ждении и разработке различных 
нормативно-правовых документов 
в области национальной истории, 
культуры, образования и языка. Для 
Татарстана очень важна тесная связь 
института с татарской диаспорой, 
отечественными и зарубежными 
энциклопедическими центрами, 
поскольку его энциклопедические 
разработки содействуют развитию 
национальной истории, культуры 
и сохранению этнической самобыт-
ности татар. Такая работа особенно 
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ценна с учетом того, что огромная 
часть татарского народа проживает 
за пределами республики. За более 
чем четверть века институт уже дав-
но перешагнул рамки чисто науч-
но-исследовательского учреждения 
и превратился в авторитетный центр, 
которому под силу справиться со 
многими вызовами времени.

Добиться этих высот в области на-
циональной энциклопедистики кол-
лективу института удалось благодаря 
пониманию важности для народов 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан национально-региональ-
ных энциклопедий и постоянному 
вниманию и поддержке со стороны 
первого Президента РТ М. Ш. Шай-
миева и действующего Президента 
РТ Р. Н. Минниханова. Это сдела-
ло возможным переход коллектива 
института на новый уровень энци-
клопедической научно-издательской 
практики и позволило начать ему 

работу по переводу иллюстратив-
но-текстового контента «Татарской 
энциклопедии» в электронный фор-
мат онлайн-энциклопедии «Татаriса 
2.0» с аудио- и видеоинформацией.

Таким образом, Институт татар-
ской энциклопедии и регионоведе-
ния совместно с многонациональ-
ной общественностью Республики 
Татарстан и Российской Федерации 
в 2019 г. отметил две юбилейные 
даты: 30-летие принятия первой 
государственной программы по 
созданию Татарской энциклопе-
дии на татарском и русском языках 
(Постановление Совета Министров 
ТАССР «О подготовке и издании Та-
тарской Советской Энциклопедии» 
от 06.09.1989) и 25-летие создания 
Института на основании Поста-
новления Кабинета Министров РТ 
«О дополнительных мерах по под-
готовке и изданию многотомной Та-
тарской энциклопедии» (03.05.1994).
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Аннотация: В статье проанализированы основные исторические вехи и достижения 
Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татар-
стан. Особое внимание уделено рассмотрению ряда законодательных актов Республики 
Татарстан, заложивших основу для создания в 1990 г. отдела Татарской Советской Энци-
клопедии при Институте языка, литературы и истории КФАН АН СССР и институциона-
лизации на его базе научно-исследовательского (энциклопедического) учреждения, и его 
современному состоянию. В персонификационном контексте исследуется деятельность 
коллектива института и деятельность его первого директора М. Х. Хасанова. Кроме того, 
вкратце анализируется тематика энциклопедических и научно-справочных изданий 
института, а также рассматривается их социокультурная значимость для татарского 
народа и Татарстана.

Ключевые слова: отдел Татарской Советской Энциклопедии, Институт татарской 
энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, законодательные 
акты, словники, многотомная «Татарская энциклопедия», энциклопедические и научно-
справочные издания, основные научно-исследовательские подразделения и коллектив 
института.

Abstract: The article analyzes the main historical milestones and achievements of the 
Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of the Tatarstan Academy of Sciences. 
Particular attention is paid to the consideration of a number of legislative acts of the Republic of 
Tatarstan, which laid the foundation for the creation in 1990 of a department of the Tatar Soviet 
Encyclopedia at the Institute of Language, Literature and History in the Kazan branch of Academy 
of Sciences of the USSR. In the personification context, the activity of the institute’s team and 
the activities of its first director M. Kh. Khasanov. In addition, the subject of encyclopedic and 
scientific reference publications of the institute is briefly analyzed, as well as their sociocultural 
significance for the Tatar people and Tatarstan.

Key-words: Department of the Tatar Soviet Encyclopedia, Institute of the Tatar Encyclopedia 
and Regional Studies of the Tatarstan Academy of Sciences, legislative acts, dictionaries, 
multi-volume «Tatar Encyclopedia», encyclopedic and reference books, the main research 
units and the institute’s staff.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЕ 
ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РТ (1994–2019 гг.)

Хабибуллин М. З., кандидат исторических наук

ENCYCLOPEDIC AND REFERENCE PUBLICATIONS OF THE 
INSTITUTE OF THE TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF TAS (1994–2019)

Habibullin M. Z.

В 2019 г. Институт татарской 
энциклопедии и регионоведения 
АН РТ отметил две юбилейные 
даты: 25 лет со времени создания 
института (Постановление Каби-
нета Министров РТ от 3 мая 1994 г. 
№ 185 «О дополнительных мерах 
по подготовке и изданию многотом-

ной Татарской энциклопедии») как 
самостоятельного научно-исследо-
вательского учреждения и 30 лет 
с момента принятия постановления 
Совета Министров ТАССР «О под-
готовке и издании Татарской Совет-
ской Энциклопедии» (6 сентября 
1989 г.).



23  

ИСТОРИЯ

За четверть века институт сво-
ими научными исследованиями 
внес большой вклад в становление 
и развитие татарской и татарстан-
ской энциклопедистики. Результаты 
научно-исследовательской работы 
института охватывают широкий 
спектр фундаментальных и приклад-
ных исследований в области гумани-
тарных и естественно-технических 
наук. Презентация научных знаний 
о татарском народе и Республике 
Татарстан, его достижений в раз-
личных сферах производственной 
деятельности и областях духовной 
жизни – вот те основные цели и зада-
чи, которые преследовал коллектив 
Института татарской энциклопедии 
при создании универсальных ком-
плексных обобщающих научных ис-
следований, ставших известными не 
только в России, но и за рубежом.

Научные сотрудники института 
разрабатывают фундаментальные 
энциклопедические и научно-спра-
вочные отраслевые издания, без ко-
торых сегодня трудно представить 
жизнь современного любознатель-
ного человека. В каждой государ-
ственной организации, в каждом 
ведомственном учреждении, респу-
бликанской и городской библиотеке, 
школе и музее, домах татарстанцев 
имеется литература, разработанная 
нашим академическим институтом. 
А многотомная «Татарская энци-
клопедия» (ТЭ) на русском и татар-
ском языках стала олицетворением 
фундаментальной науки Татарстана, 
визитной карточкой всех татар, си-
стематизирующей научные знания 
по истории и культуре татарского 
народа и других этносов Республики 
Татарстан, аккумулирующей све-

дения по истории и современному 
состоянию различных отраслей на-
учных знаний, экономике, природе, 
флоре и фауне республики.

Сразу же после открытия науч-
ного учреждения сотрудники инсти-
тута во главе с первым директором, 
президентом Академии наук РТ 
М. Х. Хасановым и его заместите-
лем, ответственным редактором ТЭ 
Г. С. Сабирзяновым стали проводить 
большую планомерную научную 
и научно-организационную работу 
по созданию первого крупного на-
учного труда – «Татарского энци-
клопедического словаря. Словника» 
(Казань: Институт Татарской энци-
клопедии АН РТ, 1994. 492 с.). Слов-
ник должен был стать основным до-
кументом, определяющим структуру 
и содержание будущего «Татарского 
энциклопедического словаря», а за-
тем и всей многотомной «Татарской 
энциклопедии». Словник разрабаты-
вался как научно-справочное изда-
ние, рассчитанное на специалистов 
различных отраслей науки, культу-
ры, искусства, народного хозяйства 
и самый широкий круг читателей.
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Для более эффективной работы 
и быстрого оперирования научны-
ми терминами и понятиями слов-
ник был поделен на два раздела. 
В первом представлены материалы 
гуманитарных отраслей знаний, во 
втором – естественно-технических 
и по истории народного хозяйства. 
Каждый раздел состоит из общих 
понятий и терминов, после кото-
рых следует перечень персоналий. 
В них фамилии, имена и отчества 
даны в развернутом виде, указаны 
годы жизни, даты присвоения уче-
ных степеней, званий и присуждения 
государственных премий и наград.

В 1996 г. словник был дополнен, 
расширен и издан на татарском язы-
ке: «Татар энциклопедик сүзлеге. 
Лөгатьлек» (Казан: Татар энцикло-
педиясе институты, 1996. 441 б.).

Вскоре, в 1997 г., институтом был 
подготовлен и издан третий по счету 
труд – «Татар энциклопедиясенең 
шәхесләр исемлеге» («Татарская эн-
циклопедия. Словник персоналий 
(на татарском языке)» (Казань: Типо-
графия Татарского газетно-журналь-

ного издательства, 1997. 287 б.). Эта 
книга представляла собой краткое 
содержание персонифицированной 
части многотомной «Татарской эн-
циклопедии». В ней в алфавитном 
порядке перечислены выдающиеся 
деятели, которые предполагалось 
включить в многотомную «Татар-
скую энциклопедию» и энцикло-
педический словарь, приведена их 
краткая аннотированная биография.

В этом же году институтом был 
также издан краткий справочник 
«Населенные пункты Республики 
Татарстан» (Казань, 1997. 390 с.). 
Настоящий справочник представ-
ляет собой свод материалов гото-
вившегося к печати «Татарского 
энциклопедического словаря». Он 
охватывает практически все суще-
ствовавшие на тот момент в Татарс-
тане населенные пункты и содержит 
данные об их административной 
принадлежности, географическом 
положении, времени возникновения, 
численности и национальном со-
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ставе населения, его хозяйственной 
деятельности, об учреждениях обра-
зования, культуры, архитектурных 
памятниках, действовавших мечетях 
и церквях.

При разработке «Татарской энци-
клопедии» на русском и татарском 
языках были свои сложности, пер-
воначально отсутствовали и специ-
алисты, поскольку это был первый 
серьезный шаг на пути создания 
энциклопедистики Татарстана и та-
тарского народа. Необходимо было 

выработать стратегию создания фун-
даментального труда, продумать 
концепцию и методологию буду-
щих энциклопедических изданий, 
разработать критерии включения 
отдельных выдающихся деятелей 
в энциклопедию, подготовить дета-
лизированную анкету для рассылок. 
В данном направлении работа велась 
непрерывно, а ее результатом стали 
следующие научно-методические 
издания: «Татарская энциклопедия. 
Методические указания» (Казань: 
Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 1999), «Татарская энцикло-
педия. Методические указания» 
(расширенное и дополненное изда-
ние; Казань: Институт Татарской 
энциклопедии АН РТ, 2002) и др.

В 1999 г. произошло очень важное 
не только для научно-организаци-
онной деятельности института, но 
и, можно сказать, научной жизни 
всего Татарстана событие. Впер-
вые в истории татарского народа, 
республики был подготовлен и издан 
комплексный научно-справочный 
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энциклопедический труд «Татар-
ский энциклопедический словарь» 
(Казань: Институт Татарской энци-
клопедии АН РТ, 1999. 703 с., илл.). 
В книге содержится более 16 тысяч 
статей, из них свыше 7 тысяч посвя-
щены биографиям государственных 
и общественных деятелей, ученых, 
мастеров искусств, деятелей культу-
ры, образования и здравоохранения, 
военачальников, священнослужите-
лей, спортсменов, крупных органи-
заторов и знатных людей промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства, строительства, связи, 
транспорта, торговли, финансового 
и банковского дела и т. д.

Событие широко освещалось 
в СМИ и на ТВ, имело большой об-
щественно-политический резонанс. 
Выпуск словаря стал первым значи-
тельным шагом на пути создания 
многотомной энциклопедии.

Общественные настроения в ре-
спублике по поводу выхода слова-
ря, научные оценки ученого мира, 
а также чаяния и надежды татар-
ского народа ярко выразил в своей 
статье известный татарский писатель 
Р. А. Мустафин, который писал об 
этом: «Этого события ждали дав-
но. Начиная с 1994 г., с того дня, 
как при Академии наук Татарстана 
был создан специальный институт 
по подготовке Татарской энци-
клопедии, общественность нашей 
республики много раз не просто 
«поднимала вопрос», а настойчиво 
требовала скорейшего выхода в свет 
универсального и всеобъемлюще-
го справочного издания о нашей 
республике. И вот, наконец, перед 
нами солидный том малахитового 

цвета с золотым тиснением – Татар-
ский энциклопедический словарь. 
Отличная бумага, великолепная 
печать, многочисленные рисунки, 
карты, схемы. В книгу вошли более 
16 тысяч статей, в том числе 7 тысяч 
персоналий, посвященных биогра-
фиям наиболее крупных и заметных 
государственных и общественных 
деятелей нашей республики, ученых, 
мастеров искусств, деятелей культу-
ры, образования, здравоохранения, 
военачальников, священнослужите-
лей, спортсменов, крупных органи-
заторов производства, строительства, 
связи, транспорта, торговли, финан-
сового дела. (повтор) Короче, всех, 
кто внес заметный вклад в эконо-
мику и культуру нашей республики 
и достоин остаться в благодарной 
памяти народа… в настоящем виде 
словарь является ценным изданием – 
первым в истории универсальным 
справочником»1.

В статье «У Татарстана теперь 
есть своя энциклопедия» И. Ракипов 
отмечал, что издание энциклопеди-
ческого словаря имеет очень важное 
значение для татарского народа. Ав-
тор приводит интересные сведения 
о том, кто стал самым первым обла-
дателем ценного издания: «Вчера из 
Любляны (Словения) в Казань на 
двух больших грузовиках прибыл 
тираж Татарского энциклопедиче-
ского словаря, издание которого осу-
ществляла одна английская фирма. 
Первые же шесть сигнальных эк-
земпляров поступили двумя неде-
лями раньше, и обладателями этой 
бесспорно раритетной книги уже 
успели стать Президент республики 
Минтимер Шаймиев и лидер блока 
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«Отечество – Вся Россия» Евгений 
Примаков»2.

3 ноября 1999 г. Институтом 
и Академией наук РТ была проведе-
на торжественная презентация книги 
научной общественности. На нее 
были приглашены члены Главной 
редакционной и отраслевых колле-
гий, известные ученые и деятели 
культуры республики, президент 
РТ М. Ш. Шаймиев, глава админи-
страции Казани К. Ш. Исхаков и др. 
«Этот ребенок в ваших руках – су-
дите о его достоинствах», – этими 
словами начал презентацию «Татар-
ского энциклопедического словаря» 
президент Академии наук Татарста-
на, директор Института Татарской 
энциклопедии, главный редактор 
энциклопедического словаря Ман-
сур Хасанович Хасанов3.

М. Х. Хасанов, выступая на пре-
зентации книги, отметил, что «но-
визна и специфическое значение 
содержащейся в книге информа-
ции состоят, прежде всего, в том, 
что события общественно-историче-
ского характера, явления культуры, 
искусства освещены в ней с учетом 
социально-исторического опыта 
и национального самосознания 
татарского народа. Такая попытка 
в универсально-справочном издании 
предпринимается впервые. В подго-
товке словаря принимали участие 
сотни людей… ученые не только 
Татарстана, но и стран ближнего 
и дальнего зарубежья»4.

Президент РТ М. Ш. Шаймиев 
назвал представленный словарь клю-
чом к будущему многотомному из-
данию – «Татарской энциклопедии», 
призванной рассказать просвещенно-

му миру о Татарстане, его культуре, 
достижениях на пути цивилизации. 
«Трудно переоценить значение выхо-
да в свет нашего словаря»5. Он также 
особо подчеркнул, что «выход в свет 
Татарского энциклопедического сло-
варя – событие долгожданное. Это 
воплощение мечты всех поколе-
ний научной интеллигенции нашей 
республики со времен еще Каюма 
Насыри, Марджани, Ризы Фахрет-
дина… Нам наконец-то удалось не 
просто говорить об огромном на-
учном потенциале Татарстана, а на 
деле показать всем, что мы дейст-
вительно в состоянии разработать 
и издать такой прекрасный труд».

Мэр Казани, председатель Казан-
ского совета народных депутатов 
К. Ш. Исхаков назвал словарь кол-
лективной биографией татарского 
народа и отметил, «что выход этого 
уникального издания стал крупным 
событием в общественно-полити-
ческой и культурной жизни нашего 
города и всей республики»6.

В 2002 г. произошло другое важ-
ное событие, связано оно было с из-
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данием первого фундаментального 
энциклопедического издания на 
татарском языке – «Татар энцикло-
педия сүзлеге» (Татарский энцикло-
педический словарь, на татарском 
языке. Казань: Институт Татарской 
энциклопедии АН РТ, 2002. 830 б., 
илл.). С этого момента татары всего 
мира на своем родном языке могли 
познакомиться с сокровищницами 
Татарстана и татарского народа 
в одном универсальном обобщаю-
щем энциклопедическом научном 
издании.

Большим достижением института 
являются разработка и издание по 
Указу Президента РТ М. Ш. Шай-
миева «О программе Татарская эн-
циклопедия» от 10 февраля 1997 г. 
многотомной «Татарской энциклопе-
дии» на русском и татарском языках. 
«Татарская энциклопедия» – первое 
фундаментальное универсальное 
научно-справочное издание, посвя-
щенное прошлому и настоящему 
татарского народа и Татарстана.

В настоящем исследовании обо-
бщены и систематизированы науч-
ные знания по истории и культуре 
татарского народа и Республики Та-
тарстан, сведения о современном 
состоянии различных отраслей науч-
ных знаний, природе, флоре и фауне 
республики. Полученные научно-
исследовательские результаты важ-
ны для развития многих отраслей 
знания, особенно исследований по 
истории и культуре татарского наро-
да, не только в Татарстане, но и во 
всех регионах Российской Федера-
ции. Многотомная «Татарская энци-
клопедия» на русском и татарском 
языках является главным концент-

ром историко-культурного наследия 
татарского народа.

В 2002 г. был издан долгождан-
ный 1-й том «Татарской энцикло-
педии» (Т. 1: А–В. 2002. 672 с.), 
в 2005 г. – 2-й том (Т. 2: Г–Й. 2005. 
656 с.), в 2006 г. – 3-й том (Т. 3: К–Л. 
2006. 664 с.), в 2008 г. – 4-й том (Т. 4: 
М–П. 2008. 768 с.), в 2010 г. – 5-й 
том (Т. 5: Р–Т. 2010. 736 с.), в 2014 г. 
издан завершающий 6-й том (Т. 6: 
У–Я. 2014. 720 с.) многотомной «Та-
тарской энциклопедии» на русском 
языке.

Параллельно с изданием томов 
энциклопедии на русском языке шла 
активная работа по разработке, пере-
воду, дополнению статей «Татарской 
энциклопедии» на татарском языке: 
1 т.: А–В. 2008. 720 б., илл.; 2 т.: Г–Й. 
2010. 656 б., илл.; 3 т.: К–Л. 2012. 716 
б., илл.; 4 т.: М–П. 2014. 632 б., илл.; 
5 т.: Р–Та. 2016. 728 б., илл.; 6 т. 1-я 
книга: Тә–Ч. 2019. 620 б., илл.; из-
дание 2-й книги запланировано на 
2020 г.

В 2005 г. коллектив института за 
разработку «Татарского энцикло-
педического словаря» на русском 
и татарском языках был удостоен 
Государственной премии РТ в об-
ласти науки и техники.

22 октября 2008 г. в Академии 
наук РТ Институтом была проведе-
на презентация по случаю выхода 
1-го тома ТЭ на татарском языке. 
Презентация прошла с участием 
членов Главной и отраслевых на-
учно-редакционных коллегий, на-
учных сотрудников вузов, НИИ, ди-
ректоров издательств, редакторов 
газет и журналов, руководителей 
научных библиотек, архивов, музе-
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ев и др. Вел заседание, посвященное 
презентации, президент Академии 
наук Татарстана А. М. Мазгаров. 
С докладом выступил заместитель 
директора Института Татарской 
энциклопедии, ответственный ре-
дактор многотомной Татарской эн-
циклопедии Г. С. Сабирзянов. На 
презентации выступили академик 
АН РТ историк М. А. Усманов, глав-
ный редактор журнала «Казан ут-
лары» Р. А. Файзуллин, народный 
поэт РТ Р. М. Харис, доктор биоло-
гических наук А. А. Зялалов и др. По 
результатам презентации был издан 
сборник «Гыйлем хәзинәсе / Татар-
стан Республикасы Фөннәр акад., 
Татар энциклопедиясе ин-ты; [төз. 
Г. С. Сабирҗанов, И. Х. Хәлиуллин]. 
(Казан: Татар энциклопедиясе ин-
ституты, 2009. 87 с.).

С приходом на должность дирек-
тора института в 2010 г. Р. М. Валеева 
институт начинает проводить плано-
мерную работу по переформатизации 
научного академического учрежде-
ния. Научные отделы приступают 
к разработкам отдельных энцикло-
педических и отраслевых научно-

справочных изданий. Коллектив на 
то время еще имел в своем составе 
квалифицированных специалистов-
профессионалов по всем отраслям 
науки, поэтому мог справиться с но-
выми поставленными задачами по 
созданию однотомных энциклопеди-
ческих изданий. Так, в 2011–2013 гг. 
институт работал над следующими 
изданиями:

– Казань: иллюстрированная эн-
циклопедия (на русском и татарском 
языках);

– Татарстан: иллюстрированная 
энциклопедия;

– Татарстан: историческая энци-
клопедия, в 2 томах;

– Населенные пункты Республи-
ки Татарстан: энциклопедия, в 3 то-
мах;

– Культура и искусство Республи-
ки Татарстан: энциклопедия;

– Образование и наука Республи-
ки Татарстан: энциклопедия;

– Промышленность, строитель-
ство, транспорт, сельское хозяйство 
Республики Татарстан: краткая эн-
циклопедия, в 2 томах;

– Медицина и здравоохранение 
Республики Татарстан: энциклопе-
дический словарь;

– Физическая культура и спорт 
Республики Татарстан: энциклопе-
дический словарь;

– Татарская детская энциклопе-
дия: научносправочное учебное по-
собие на русском и татарском языках 
(в 3 т.);

– Муса Джалиль: персональная 
энциклопедия;

– Природа и природные ресур-
сы Татарстана: иллюстрированная 
энциклопедия;
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– Татары Казахстана: научно-
справочное издание;

– Химическая научная школа 
Татарстана: научно-справочное из-
дание;

– Татарстан: историография, 
источниковедение, культурология 
и науковедение (очерки в 5 вып.);

– Историография и библиогра-
фия проблем развития культуры 
Татарстана;

– Места компактного прожива-
ния татар в Российской Федерации: 
научно-справочное издание (серия);

– Математическая научная шко-
ла Татарстана: научно-справочное 
издание;

– Физическая научная школа 
Татарстана: научно-справочное из-
дание;

– Татарский язык: энциклопедия;
– Энциклопедия Казахстана;
– Журналистика и СМИ РТ: эн-

циклопедия;
– Наследие М. И. Махмутова: 

персональное справочное издание 
и др.

Институт предполагал осущест-
вить разработку:

– электронной версии энцикло-
педии «Ислам в татарском мире»;

– раздела «Энциклопедия» для 
Всемирной информационно-ресурс-
ной татарской социальной сети «Та-
тар иле», создаваемой по решению 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан;

– научной терминологии и изда-
ния двуязычных терминологических 
справочников на татарском языке;

– электронного каталога «Татар-
ский орнамент для архитекторов, 

дизайнеров и художников» и др.
К сожалению, реорганизацион-

ные преобразования, последовавшие 
в 2013 г. и затронувшие всю акаде-
мическую институтскую структуру 
Академии наук РТ, а за ними и рез-
кое сокращение численности науч-
ных сотрудников института (из 106 
штатных сотрудников сейчас в ин-
ституте осталось только 62) не по-
зволили в полной мере реализовать 
многие из перечисленных проектов, 
некоторые из них так и остались 
только в виде проектов и сформули-
рованных концепций и генеральных 
словников или перешли в разряд 
перспективных идей на будущее.

Однако первые крупные и достой-
ные шаги в этом направлении были, 
безусловно, предприняты, и вопло-
тились они в виде замечательных 
презентационных изданий, которые 
и по сей день радуют людей своим 
дизайном, фундаментальностью 
и научным содержанием:

– Республика Татарстан: Приро-
да, история, экономика, культура, 
наука / Институт Татарской энцикло-
педии АН РТ. Казань, 2010. 194 с.;

– Центральные органы государ-
ственной власти и управления Та-
тарстана (1920–2010 гг.): Научно-
справочное издание. Казань: Ин-т 
Татар. энциклопедии АН РТ; Изд-во 
МО и Н РТ, 2010. 312 с.

– За 200 лет: Пресса Татарстана 
и татарская периодика XIX–XXI вв. 
Библиографический сборник. Ка-
зань: Ин-т Татар. энциклопедии, 
2011. 360 с.

– Татарстан: Иллюстрированная 
энциклопедия. Казань: ГУ «Инсти-
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тут Татарской энциклопедии АН 
РТ», 2013. 816 с., илл., карты.

– Татарстан: Иллюстрированная 
энциклопедия (электронная версия: 
издание на компакт-диске). 2013.

– Республика Татарстан: Пробле-
мы политического, экономического 
и социокультурного развития в XX – 
начале XXI вв. Казань: Республикан-
ский центр мониторинга качества 
образования, 2013. 244 с.

– Энциклопедия города Болгар 
и Спасского района / Исполнит. ком. 
Спасского мунипального района, 
Ин-т Татар. энцикл. АН РТ; [гл. ред. 
Г. С. Сабирзянов]. Болгары, 2014. 519 
с.: илл., карты, портр.

– Наследие Мирзы Казем-Бека: 
История и современность: Доклады 
и сообщения Международной науч-
ной конференции (Казань, 20–21 но-
ября 2013 г.). Казань, 2014. 419 с.

– Эпистолярное наследие рос-
сийских востоковедов: Письма 
Мирзы А. К. Казем-Бека академику 
Х. Д. Френу (1831–1846) / Отв. ред. 
Р. М. Валеев. Казань, 2015. 195 с.

– Энциклопедия «Казань». Гене-
ральный словник / Ин-т Татар. эн-

циклопедии АН РТ. Казань, 2015. 
148 с. и др.

В 2014 г. книга «Татарстан: ил-
люстрированная энциклопедия» 
по итогам 23-го конкурса «Лучшие 
книги года», проводимого Ассоциа-
цией книгоиздателей (АСКИ), была 
признана лучшим словарно-энци-
клопедическим изданием 2013 г. 
Церемония награждения состоя-
лась 5 июня 2014 г. в Москве в Му-
зее современной истории России. 
В конкурсе приняли участие 170 
издательств и издающих организа-
ций из 39 регионов России, а также 
русскоязычные издательства пяти 
зарубежных стран, всего на конкурс 
поступило 548 изданий.

В 2014 г. была разработана и вы-
пущена на DVD-дисках электронная 
версия издания «Татарстан: иллю-
стрированная энциклопедия». Это 
уникальное научно-справочное из-
дание включает в себя 4070 статей 
и свыше 3200 иллюстраций, отра-
жающих широкую панораму жизни 
республики. В нем собраны новей-
шие знания о ее природе, истории, 
литературе, искусстве, экономике, 
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международных связях, научных 
открытиях и спортивных достиже-
ниях.

С приходом на должность дирек-
тора института в 2015 г. И. А. Гиля-
зова начинается новый этап в раз-
витии и научно-организационной 
деятельности Института татарской 
энциклопедии и регионоведения АН 
РТ. Процесс переформатирования 
почти завершается, институт встает 
на новые рельсы на пути создания 
совершенно новых актуальных энци-
клопедических и научно-справочных 
изданий. Открываются новые пер-
спективные научные направления, 
реализуются амбициозные научные 
прорывные проекты, связанные 
с изучением татарской диаспоры за 
рубежом, татар в России, истори-
ко-культурного наследия татарско-
го народа. Большое стратегическое 
внимание придается изучению та-
тарских населенных пунктов РФ, 
муниципальных районов РТ и т. д. 
Институт ярко и успешно демон-
стрирует свои издания и результаты 
научной деятельности обществен-
ности Татарстана в виде различных 
презентаций, круглых столов, кон-
ференций и симпозиумов, активно 
сотрудничает с международными 
научно-исследовательскими учре-
ждениями, с главами муниципаль-
ных районов РТ. Институт начинает 
энергично участвовать в реализации 
научно-исследовательских проектов, 
финансируемых в рамках различных 
национальных государственных про-
грамм РТ, ведет успешную разработ-
ку и издание книг, приуроченных 
к празднованию 100-летия ТАССР, 
и т. д.

В 2015 г. вышло в свет второе 
издание «Татарстан: иллюстриро-
ванная энциклопедия». Это издание 
представляет собой визитную кар-
точку Республики Татарстан. В него 
включены материалы, освещающие 
основные этапы истории татарско-
го народа и РТ, информация о важ-
нейших достижениях современного 
Татарстана в области экономики, 
науки, образования, литературы 
и культуры.

Всеобъемлющую информацию по 
различным аспектам истории респу-
блики содержит иллюстрированный 
очерк «Республика Татарстан: При-
рода, история, экономика, культура, 
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наука» (2015). Издание, изложенное 
в энциклопедическом формате, богато 
иллюстрировано, оно получило высо-
кую оценку руководства РТ и научной 
общественности.

В 2016 г. издан справочник «Ис-
чезнувшие населенные пункты 
Республики Татарстан». В книге 
впервые представлена справочная 
информация почти о 1000 исчезнув-
ших в 1920–2010 гг. сел и деревень. 
Проект является первым этапом реа-
лизации госпрограммы по составле-
нию списка исчезнувших деревень 
РФ для сохранения самобытной 
культуры, традиций и обычаев на-
родов России и Татарстана.

В 2016 г. издан справочник «Реги-
оны компактного проживания татар 
в Российской Федерации». Это на-
учно-справочное издание является 
первой комплексной работой, в кото-
рой представлена целостная картина 
истории формирования и современ-
ного состояния татарской диаспоры 
в Российском государстве. Здесь со-
бран и систематизирован комплекс 
сведений о разных сторонах жизни 

татарской диаспоры в регионах Рос-
сийской Федерации.

В 2016 г. подготовлен и издан 
«Республика Татарстан. Энцикло-
педический справочник для средств 
массовой информации» (Казань: ОП 
«Институт Татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ», ГУП РТ 
«Татарское книжное издательство», 
2016. 408 с., 16 с. цв. илл.).

В 2016–2017 гг. подготовлены 
и изданы иллюстрированный энци-
клопедический справочник «Татары 
Казахстана» и иллюстрированная 
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энциклопедия «Татары Казахстана». 
Это фундаментальные издания, все-
сторонне отражающие многие сто-
роны жизнедеятельности татарской 
диаспоры Казахстана с древнейших 
времен до наших дней. Значимость 
энциклопедий определяется тем, что 
на протяжении многих веков народы 
Татарстана и Казахстана тесно вза-
имодействовали, в результате чего 
сформировались уникальные нацио-
нально-культурные традиции татар-
ского, казахского, русского и других 
народов, развитию диаспор прида-
ется приоритетное значение. В из-
даниях обобщены и систематизи-
рованы научные знания о татарской 
диаспоре Казахстана, сведения по 
истории, культуре татарского народа 
и другие проблемы из различных об-
ластей знаний. Полученные научно-
исследовательские результаты важны 
для дальнейшего экономического, 
культурного и научного сотрудни-
чества между народами Татарстана 
и Казахстана.

В 2016 г. сотрудниками института 
в рамках изучения научных школ 
Татарстана подготовлена и издана 

книга «Физическая наука в Татарс-
тане». (Казань, 2016. 200 с.). В на-
учном труде рассматривается фи-
зическая наука Татарстана, особое 
внимание авторы уделяют ученым 
Казанского университета и Физико-
технического института КНЦ РАН, 
хронологически исследование ох-
ватывает период с начала XIX в. до 
наших дней (2000-е гг.). В издании 
приведены биографические и би-
блиографические данные многих 
ученых, научные интересы которых 
были связаны с физикой.

В 2016–2017 гг. разработаны 
и выпущены «Из истории нацио-
нального образования нерусских 
народов Поволжья и Приуралья 
(1870–1910-е гг.) (Казань: Институт 
татарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ, 2016. 276 с.); «Прес-
са Казани XIX–XXI вв.» (Казань: 
Изд-во Академии наук РТ, 2016. 245 
с.); Научный справочник «Докто-
ра наук Татарстана XIX–XXI вв.» 
(Казань: Изд-во Академии наук РТ, 
2016. 204 с.); коллективное издание 
«Политические, правовые и исто-
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риографические аспекты истории 
национального просвещения в Ка-
занском крае (2-я половина XIX – на-
чало XX вв.)». (Казань: Издательство 
«ФЭН» Академии наук РТ, 2016. 332 
с.) и «Татарская периодическая пе-
чать: Научно-энциклопедическое 
издание» (Сост. и науч. ред. Р. А. Ай-
нутдинов, З. З. Гилазев. Казань: Изд-
во Академии наук РТ, 2017. 200 с.).

В 2017 г. институтом подготов-
лено и издано научно-популярное 
справочное издание, в котором впер-
вые систематизированы и обобщены 
материалы научных исследований 
о природе и природных объектах 
республики, – иллюстрированная 
энциклопедия «Природа и природ-
ные ресурсы Республики Татарстан». 
Основная тематика издания включа-
ет рубрики: земля и недра, полезные 
ископаемые; физико-географические 
районы, ландшафты; реки, озера, 
водохранилища; растительный мир; 
животный мир; климат и природные 
явления; природопользование и ох-
рана природы.

Визитной карточкой Республики 
Татарстан является энциклопедия 
«Чистополь литературный» (2017). 
Это первое комплексное справоч-
ное издание, в котором собрана 
и обобщена информация о жизни 
и деятельности в Чистополе более 
200 ведущих писателей и поэтов 
Советского Союза, которые были 
эвакуированы в этот город во вре-
мя Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Автором и руководи-
телем проекта является академик 
АН РТ Н. М. Валеев. Это издание 
сразу получило широкий резонанс 
среди ученых, писателей, творческой 
интеллигенции.

В 2017 г. институтом был под-
готовлено научно-справочное из-
дание «Государственные и муни-
ципальные символы Республики 
Татарстан», приуроченное к 25-ле-
тию Конституции Республики Та-
тарстан. Это первое прикладное 
издание, посвященное прошлому 
и настоящему татарстанской ге-
ральдики, а также конституциям 
и республиканским законодатель-
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ным актам конституционного ха-
рактера. Оно получило высокую 
оценку руководства РТ и было вру-
чено участникам торжественного 
мероприятия, посвященного Дню 
Конституции РТ. Книга содержит 
около 500 статей и свыше 100 иллю-
страций. Информация о государст-
венных и муниципальных симво-
лах Татарстана вне зависимости 
от их масштаба структурирована 
по определенной схеме. В данном 
исследовании обобщены и систе-
матизированы научные знания по 
истории татарстанской геральди-
ки и Конституции и др. Получен-
ные научно-исследовательские 
результаты важны тем, что изучен 
и систематизирован широкий ком-
плекс сведений о каждом символе 
и Конституции Татарстана начиная 
с момента их возникновения до 
настоящего времени. Это издание, 
несомненно, не только обогатило 
региональную историческую науку 
и геральдику, но и позволило всем 
заинтересованным лицам лучше 
узнать историю и современное со-
стояние татарстанской официаль-
ной и муниципальной символики, 
а также историю конституций ре-

спублики. Издание внесло боль-
шой вклад в повышение предста-
вительской привлекательности Ре-
спублики Татарстан. Институтом 
был также выпущен компакт-диск 
«Государственные и муниципаль-
ные символы Республики Татарс-
тан».

В 2017 г. в рамках реализации 
Постановления Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан «Об 
утверждении Плана мероприя-
тий по подготовке и проведению 
100-летия образования Татарской 
Автономной Советской Социали-
стической Республики» № 1020 
от 28 декабря 2016 г. институтом 
подготовлено и издано иллюстри-
рованное научно-справочное из-
дание «Центральные органы госу-
дарственной власти и управления 
Татарстана (1920–2017 гг.)». Книга 
содержит систематизированную 
информацию о высших законода-
тельных (съезды Советов ТАССР, 
Центральный исполнительный ко-
митет ТАССР, Верховный Совет 
ТАССР, РТ, Государственный Со-
вет РТ), исполнительных (Совет 
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Народных Комиссаров ТАССР, 
Совет Министров ТАССР, Каби-
нет Министров РТ, наркоматы, 
министерства и государственные 
комитеты), судебных (Верховный 
суд РТ, Конституционный суд РТ, 
Прокуратура РТ) органах цент-
ральной власти республики. В ней 
впервые представлена системати-
зированная информация о консти-
туциях, документах конституцион-
ного значения и государственной 
символике Татарстана, дан полный 
список членов Президиума Цент-
рального исполнительного комите-
та ТАССР, депутатов Верховного 
Совета ТАССР, РТ, Государствен-
ного Совета РТ всех созывов. Кро-
ме того, в разделе 5 даны краткие 
биографические справки о видных 
деятелях государственных и су-
дебных органов власти Татарстана. 
В конце книги размещен система-
тизированный список источников 
и литературы по теме издания. Из-
дание получило высокую оценку 
руководства РТ и многочисленных 
официальных гостей.

Научно-справочное изда-
ние «Татарская деревня в местах 
компактного проживания татар 
в Среднем Поволжье: история 
и современность», увидевшее свет 
в 2017 г., является первой ком-
плексной работой института, в ко-
торой представлена история фор-
мирования и современное состоя-
ние татарского народа в регионах 
Среднего Поволжья (Пензенской, 
Самарской и Ульяновской облас-
тях). В него включены научно-
справочные статьи о населенных 
пунктах Среднего Поволжья, ко-

торые были основаны татарами, 
либо о тех, в которых доля татар 
превышает 15% от общей числен-
ности населения. В ходе данного 
исследования были решены такие 
задачи, как постановка проблемы, 
разработка общей концепции ее 
изучения, сохранение самобытной 
культуры и традиций татарского 
народа в этих населенных пунктах.

В 2017 г. Институтом разрабо-
тан и издан справочник «Татарская 
деревня в местах компактного про-
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живания татар в Среднем Повол-
жье: история и современность». 
Научно-справочное издание 
включает сведения о населенных 
пунктах Пензенской, Самарской 
и Ульяновской областей, которые 
были образованы татарами, или 
в которых на сегодняшний день 
количество татар среди населения 
составляет более 20%.

В 2018 г. подготовлен и издан 1-й 
том многотомной иллюстрирован-
ной энциклопедии «Населенные 
пункты Республики Татарстан». 
Это первое комплексное издание, 
включающее информацию обо всех 
ныне существующих населенных 
пунктах республики. В нем обо-
бщена разнообразная информация 
о населенных пунктах и муници-
пальных районах Татарстана, кото-
рая востребована широким кругом 
потребителей: работниками орга-
нов государственной власти, ми-
нистерств и ведомств, учреждений 
науки, образования и культуры. 
В энциклопедию вошли сведения 
о 1057 деревнях Татарстана из 14 
районов республики – Агрызского, 
Азнакаевского, Актанышского, Ак-
субаевского, Алексеевского, Аль-
кеевского, Альметьевского, Апа-
стовского, Арского, Атнинского, 
Бавлинского, Балтасинского, Буин-
ского и Бугульминского.

В 2019 г. институтом в рам-
ках изучения населенных пунктов 
РТ подготовлена и издана кни-
га «Хәерби авылы тарихыннан 
сәхифәләр» (Казан, 2019. 500 б.). 
Данное исследование, проведенное 
с привлечением архивных и крае-
ведческих источников, посвящено 

истории села Кирби Лаишевского 
района Республики Татарстан. Из-
дание адресовано всем интересую-
щимся историей, культурой и тра-
дициями родного края.

В 2019 г. институтом изданы 
«Библиотечная система Татарста-
на: Библиография, материалы, ве-
дущие библиотеки (1991–2017 гг.)» 
(Казань: Институт татарской энци-
клопедии и регионоведения АН 
РТ, 2019. 364 с.; авторы: Айнутди-
нов Р. А., Гилазев З. З.) и дополни-
тельный тираж издания «Природа 
и природные ресурсы Республики 
Татарстан: иллюстрированная эн-
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циклопедия» (Казань: Институт 
татарской энциклопедии и регио-
новедения АН РТ, 2019. 584 с. (кол-
лектив авторов)).

В рамках реализации государ-
ственной программы «Сохране-
ние национальной идентичности 
татарского народа (2017–2019 
годы)», Постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
«Об утверждении Плана меропри-
ятий по подготовке и проведению 
100-летия образования Татарской 
Автономной Советской Социали-
стической Республики» № 1020 от 
28 декабря 2016 г., Постановления 
Кабинета Министров РТ № 926 от 
30.11.2017 г. институт разработал 
и издал следующие книги:

«Татарстану 100 лет: энциклопе-
дические очерки (1920–2020 гг.)» 
(Казань: Изд-во Академии наук РТ, 
2019. 500 с. (коллектив авторов)). 
Это оригинальное комплексное из-
дание, приуроченное к 100-летию 
образования Татарской АССР.

В нем содержатся сведения 
о национально-государственном 

строительстве в Татарстане, струк-
туризации государственных орга-
нов власти за столетний период их 
существования, а также о природе, 
науке, культуре, экономике, госу-
дарственных наградах и почетных 
званиях республики. Полученные 
научно-исследовательские резуль-
таты важны тем, что обобщены 
и систематизированы научные зна-
ния об истории Татарстана на про-
тяжении почти столетнего истори-
ческого периода.

«Регионы компактного прожи-
вания татар в Российской Феде-
рации: Персоналии» (Казань: Ин-
ститут татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ, 2019. 
412 с.). Научно-справочное изда-
ние, включающее более 2000 науч-
но-справочных статей о татарах из 
регионов компактного проживания 
татар в РФ, является первым ком-
плексным исследованием, посвя-
щенным известным представите-
лям татарского народа, чьи жизнь 
и деятельность связаны с опре-
деленными местами компактного 
проживания татар в Российской 
Федерации.
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Приоритетным направлением 
деятельности института на совре-
менном этапе является тема «Раз-
работка онлайн-версии контента 
и портала Татарской энциклопе-
дии». Курируется проект замести-
телем директора по науке Ф. Г. Яла-
ловым. Долгосрочный некоммер-
ческий проект «Онлайн-энцикло-
педия Tatarica 2.0» реализуется 
с целью предоставления широким 
массам пользователей сети Интер-
нет достоверной информации о та-
тарах и Татарстане, направленной 
на сохранение национальной иден-
тичности татар, приобщение к их 
историко-культурному наследию, 
расширение татарской языковой 
среды в России и в мире, продви-
жение достижений Республики 
Татарстан в интернете. Запуск пор-
тала Tatarica 2.0 состоялся 28 де-
кабря 2018 г. В настоящее время 
портал татарской онлайн-энцикло-
педии работает в тестовом режиме 
(http://tatarica.org/ru). В контексте 
темы в 2018 г. изданы 3 книги:

– Научно-методологическая 
концепция онлайн-энциклопедии 
Tatarica 2.0 / под ред. Ф. Г. Ялалова 
(Казань: Институт татарской энци-
клопедии и регионоведения АН РТ, 
2018. 132 с.). В монографии выпол-
нена периодизация этапов станов-
ления и развития отечественной 
электронной энциклопедистики, 
раскрыта сущность и содержание 
понятия «онлайн-энциклопедия». 
Сформулированы методологи-
ческие принципы, относящиеся 
к контенту и порталу онлайн-энци-
клопедии, а также к субъектам, за-
нимающимся ее разработкой.

– Технологическая концепция 
онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0 
/ под ред. Ф. Г. Ялалова (Казань: 
Институт татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ, 2018. 119 
с.). В монографии раскрыты тех-
нологические основы разработки 
энциклопедического интернет-ре-
сурса Tatarica 2.0. Рассмотрены 
проблемы адаптации энциклопе-
дических статей, разработки про-
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граммного обеспечения портала, 
его дизайна и архитектуры, под-
готовки и загрузки мультимедиа-
файлов, правовые аспекты рабо-
ты с обладателями источниковой 
базы, вопросы создания библиоте-
ки и реализации просветительской 
функции онлайн-энциклопедии.

– Генеральный словник онлайн-
энциклопедии Tatarica (Казань: 
Институт татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ, 2018. 
492 с.).

В последние годы институт ак-
тивно участвует в проведении кон-
ференций, результатами которых 
являются различные сборники. 
Среди них – ставшие уже традици-
онными серии «Актуальные про-
блемы отечественной и зарубеж-
ной истории, филологии (взгляд 
молодых ученых и аспирантов 
(Казань: Институт татарской эн-
циклопедии и регионоведения 
АН РТ, 2012. Вып. 1. 344 с.; 2013. 
Вып. 2. 244 с.; 2014. Вып. 3. 293 с.; 
2015. Вып. 4. 259 с.; 2016. Вып. 5. 
266 с.; 2017. Вып. 6. 264 с.; 2018. 
Вып. 7. 280 с.; 2019. Вып. 8. 280 с.) 
и «История России и Татарстана: 
Итоги и перспективы энциклопе-

дических исследований: сборник 
статей итоговой научнопрактиче-
ской конференции института (Ка-
зань: Институт татарской энцикло-
педии и регионоведения АН РТ, 
2009. Вып. 1. 280 с.; 2010. Вып. 2. 
308 с.; 2011. Вып. 3. 392 с.; 2012. 
Вып. 4. 448 с.; 2013. Вып. 5. 452 с.; 
2014. Вып. 6. 524 с.; 2015. Вып. 7. 
443 с.; 2016. Вып. 8. 366 с.; 2017. 
Вып. 9. 364 с.; 2018. Вып. 10. 350 
с.; 2019. Вып. 11. 350 с.).

Институтом были изданы сбор-
ники конференций: молодых уче-
ных и аспирантов Института Татар-
ской энциклопедии АН РТ (Казань: 
Фэн, 2003. 320 с.); «Региональные 
энциклопедии: проблемы общего 
и особенного в истории и культу-
ре народов Среднего Поволжья 
и Приуралья» (Казань: Издво ОАО 
ПИК «ИделПресс», 2007. 134 с.); 
«Гыйлем хәзинәсе» (Казан: ТР ФА 
Татар энциклопедиясе институты, 
2009. 87 б.); «Российская много-
национальная энциклопедистика: 
история и современность»: Мате-
риалы Всероссийской научно-пра-
ктической конференции с между-
народным участием (Казань, 2017. 
304 с.); материалы Всероссийского 
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круглого стола «Татарская деревня 
в местах компактного проживания 
татар в Среднем Поволжье: исто-
рия и современность» (27 октября 
2017 г.) (Казань, 2017); «Населен-
ные пункты Республики Татар-
стан: социально-экономическое 
развитие и историко-культурное 
наследие»: Сборник материалов 
научной конференции (Казань, 
2017); «Народы Татарстана в годы 
Великой Отечественной войны. 
(Казань: Изд-во Академии наук РТ, 
2018. 320 с.); сборник материалов 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Развитие реги-

оноведческих исследований в Рос-
сийской Федерации: особенности 
и основные направления» (Казань, 
2018. 200 с.); «Камский торговый 
путь»: сборник материалов II Все-
российской научно-практической 
конференции (Набережные Челны, 
2018. 300 с.) и др.

Таким образом, подводя ито-
ги, можно констатировать, что на 
протяжении всей своей научной 
и научно-организационной дея-
тельности институт разработал 
и издал основополагающие фун-
даментальные и прикладные науч-
ные издания, которыми могут гор-
диться татары всего мира и жители 
Республики Татарстан. В изданиях 
института комплексно обобщены 
научные знания по истории и куль-
туре татарского народа и Республи-
ки Татарстан, систематизированы 
сведения об истории и современ-
ном состоянии различных отраслей 
научных знаний, о населенных 
пунктах и муниципальных районах 
республики, регионах компактно-
го проживания татар в РФ, татарах 
стран СНГ и т. д.
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Аннотация: Сегодня Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 
является крупным академическим научным институтом Республики Татарстан, раз-
работчиком многотомной «Татарской энциклопедии» на русском и татарском языках. 
В статье рассматриваются энциклопедические и научно-справочные издания института 
в 1994–2019 гг. Особое внимание автор уделяет первым научным изданиям института. 
За 25 лет своего существования коллективом научного учреждения было подготовлено 
и издано много оригинальных фундаментальных и прикладных научных исследований 
по истории Татарстана, татарского народа и историко-культурному наследию народов 
Татарстана. В изданиях института комплексно обобщены научные знания по истории 
и культуре, систематизированы сведения об истории и современном состоянии различ-
ных отраслей научных знаний, научных школах, населенных пунктах и муниципальных 
районах республики, выдающихся татарах мира и регионах компактного проживания 
татар в РФ и т. д.

Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии 
наук Республики Татарстан, «Татарская энциклопедия», «Татарский энциклопедический 
словарь».

Abstract: Today, the Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies of TAS is a large 
academic scientific institute of the Republic of Tatarstan, the developer of the multi-volume 
«Tatar Encyclopedia» in Russian and Tatar languages. The article discusses the encyclopedic 
and reference publications of the institute in 1994–2019. The author pays special attention to 
the first scientific publications of the institute. Over the 25 years of its existence, the staff of 
the scientific institution has prepared and published many original fundamental and applied 
scientific studies on the history of Tatarstan, the Tatar people and the historical and cultural 
heritage of the peoples of Tatarstan. The Institute’s publications comprehensively summarize 
scientific knowledge on history and culture, systematize information about the history and 
current state of various branches of scientific knowledge, scientific schools, settlements and 
municipal regions of the republic, outstanding Tatars of the world and regions of compact 
residence of Tatars in the Russian Federation, etc.

Key-words: Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tatarstan, «Tatar Encyclopedia», «Tatar Encyclopedic Dictionary».
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Шайдуллин Р. В., доктор исторических наук,
Хабибуллин М.З., кандидат исторических наук

INDIVIDUAL SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF EMPLOYEES 
OF INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF TAS: STAGES AND ACHIEVEMENTS

Shaydullin R. V., Habibullin M. Z.

Индивидуальная научно-иссле-
довательская работа сотрудников 
института на сегодняшний день 
является составной частью произ-
водственного процесса, важнейшим 
средством повышения профессио-
нальной квалификации специали-
стов на основе творческого осво-
ения ими последних достижений 
научно-технического и культурного 
прогресса. Основная особенность 
институтской научно-исследователь-
ской работы состоит в том, что она 
носит индивидуальный и творче-
ский характер. Для научного сотруд-
ника эта работа представляет собой 
область деятельности, где он может 
максимально продемонстрировать 
знания и проявить свои способности 
и умения, необходимые для работы 
с литературой и источниками при 
публикации собственных иссле-
дований. Роль исследовательской 
деятельности в профессиональной 
подготовке научных сотрудников 
трудно переоценить.

Как известно, не так важна тема 
научного исследования, как опыт его 
разработки. Поскольку в результате 
своих научных изысканий исследо-
вателю приходится осуществлять 
целый комплекс различной поиско-
во-аналитической работы: во-пер-
вых, четко сформулировать тему; 
во-вторых, собрать материал по из-
учаемой проблеме; в-третьих, сис-
тематизировать и классифицировать 
собранный материал; в-четвертых, 
осмыслить собранный материал; 
в-пятых, придать материалу струк-
турно-органичную форму в виде 
научной публикации или доклада. 
Это означает, что научно-исследова-
тельская работа учит рассудительно-
сти и системному анализу, помогает 
овладевать научными методами ра-
боты с источниковыми материалами. 
Наряду с этим сотрудник учится со-
здавать отвечающий современным 
требованиям научный продукт.

В процессе разработки энциклопе-
дических изданий каждый научный 
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сотрудник института вовлекался в на-
учно-исследовательскую деятель-
ность. Степень такой вовлеченности 
зависела как от активности и интере-
са сотрудника к исследовательской 
деятельности, так и от организации 
научно-исследовательской работы 
в отделах института. Успешность вы-
полнения государственных заданий 
в области энциклопедистики зависе-
ла как от уровня профессиональной 
подготовки сотрудников института, 
так и от их опыта проведения науч-
но-исследовательской работы. Как 
правило, чем раньше и интенсивнее 
сотрудник осуществлял индивиду-
альные научные разработки, тем 
качественнее и грамотнее им вы-
полнялось государственное задание. 
Именно поэтому при организации 
научной работы сотрудников был 
важен системный подход, а также 
разнообразие видов индивидуальных 
научно-исследовательских разрабо-
ток и форм их представления, что 
зависело также от рациональности 
управленческих и организационных 
действий руководителей и заведую-
щих отделами (центрами) Института 
татарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ.

В организации научно-исследо-
вательской работы в институте на-
блюдается определенная этапность. 
Заметим, что в первое десятилетие 
функционирования института, глав-
ной задачей которого являлось не 
столько решение важных научных 
проблем и приобщение его сотруд-
ников к самостоятельной исследова-
тельской работе, углубление их на-
учных знаний и профессиональных 
навыков, а сколько развитие у них 

технико-редакторских навыков, не-
обходимых для решения основных 
производственных задач, постав-
ленных руководством в области 
энциклопедистики. В этот период 
заведующим отделами и научным 
сотрудникам института часто прихо-
дилось слышать от первого замести-
теля директора Г. С. Сабирзянова та-
кие слова: «энциклопедии – это ваша 
кандидатская и докторская диссер-
тация». На наш взгляд, такой подход 
был глубоко ущербным, поскольку 
он не только препятствовал полно-
ценному развитию творческих спо-
собностей сотрудников, но и сильно 
ограничивал их профессиональный 
рост. Однако несмотря на эти огра-
ничения сотрудникам института 
удалось успешно защитить канди-
датские и докторские диссертации.

Понятно, что только с помощью 
несистемных и разовых видов науч-
но–поисковых работ, необходимых 
для написания энциклопедических 
статей, было проблематично приоб-
щить научных сотрудников к много-
мерной научно-исследовательской 
деятельности. Такой подход сильно 
затруднял проведение самостоятель-
ного научного исследования, реа-
лизацию творческого эксперимен-
та, выдвижение научной гипотезы, 
публичное обсуждение результатов 
исследований на различных научно-
практических форумах. Отсутствие 
всего этого не способствовало сис-
темному повышению креативных 
способностей, профессионального 
мастерства, развитию эрудиции и на-
учного кругозора сотрудников.

Следующий этап научно-исследо-
вательской деятельности в институте 
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начинается в 2000-е гг., когда в нем 
начинает полноценно функциони-
ровать аспирантура. Именно в нуле-
вые годы увидели свет первые три 
сборника работ научных сотрудников 
и аспирантов института (один издан 
на молодежный грант и два – за счет 
собственных средств аспирантов 
и сотрудников)1. За 17 лет с начала 
работ по созданию татарских энци-
клопедий в 2006 г. силами коллекти-
ва института была проведена первая 
всероссийская научно-практическая 
конференция «Региональные энци-
клопедии: проблемы общего и осо-
бенного в истории и культуре народов 
Среднего Поволжья и Приуралья». 
По ее итогам был издан первый сбор-
ник работ, в котором имелись науч-
ные статьи и сотрудников института 
(Л. М. Айнутдинова, Г. С. Сабирзянов, 
Р. В. Шайдуллин и др.)2.

Второй всероссийской конферен-
цией, проведенной в мае 2007 г. при 
активном участии отдела истории 
и общественной мысли института, 
был аграрный научно-практический 
форум, приуроченный к 100-летию 
столыпинской аграрной реформы. 
По ее итогам был издан также сбор-
ник статей 3. Причем на последнем 
заседании конференции состоялось 
специальное заседание, на котором 
было возрождено Общество исто-
рии, археологии и этнографии, что, 
несомненно, активировало научную 
жизнь в отдельных подразделениях 
института, в первую очередь в отде-
ле истории и общественной мысли. 
Сотрудники института более актив-
но стали участвовать в качестве до-
кладчиков на научно-практических 

конференциях и оппонентов во вре-
мя защиты кандидатских, отчасти 
и докторских диссертаций, а инсти-
тут выступать в качестве ведущего 
учреждения.

Из всех томов многотомной Та-
тарской энциклопедии презентации 
удостоился только первый ее том 
на татарском языке. Презентация 
первого тома состоялась в большом 
заде Академии наук РТ в 2008 г. По 
ее итогам увидел свет небольшой 
сборник материалов4.

Однако для расширения сфер на-
учно-исследовательской деятельнос-
ти и упрочения позиций в научной 
среде институту нужен был свой 
журнал. К сожалению, первая по-
пытка издания институтского журна-
ла по проблемам энциклопедистики 
и других отраслей знаний и хозяй-
ственной практики не увенчалась 
успехом. Хотя для создания журнала 
имелись необходимые материально-
технические условия: ризограф, бу-
мага, редакторская группа. Причина 
банальная, это начинание не нашло 
поддержку у первого заместителя 
директора института. В результате 
ризограф был продан на запчасти, 
некоторым инициаторам этого про-
екта впоследствии пришлось уйти 
в другие учреждения.

Не думается, что у первого дирек-
тора института, академика М. Х. Ха-
санова не было мысли относительно 
усиления научно-исследовательской 
деятельности во вверенном ему по-
дразделении, он неоднократно вы-
сказывался об этом во время встреч 
с коллективом. Воплотить планы 
в жизнь, скорее всего, помешала его 
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огромная загруженность, возможно, 
и боязнь больших структурных пере-
мен после ухода с поста президента 
Академии наук РТ в 2006 г. Может 
быть, в этом процессе большую роль 
сыграла позиция его заместителя, 
активного противника сторонней 
научно-исследовательской и педа-
гогической деятельности сотрудни-
ков. Как известно, только благодаря 
сторонней научно-педагогической 
работе многие сотрудники инсти-
тута смогли защитить диссертации, 
повысить свою научно-профессио-
нальную квалификацию.

В результате такой позиции 
институтского руководства по от-
ношению к индивидуальной на-
учно-исследовательской деятель-
ности многие сотрудники были 
вынуждены вести ее полулегаль-
но, особо не привлекая внимание 
к этой проблеме. Но, несмотря на 
эти предосторожности, часто им 
приходилось слышать придирчивые 
высказывания по отношению к себе 
об их сторонней научной работе или 
преподавательской деятельности. 
Даже в начале XXI в. институтское 
руководство продолжало всячески 
препятствовать индивидуальной 
научной деятельности научных 
сотрудников. Скорее всего, причи-
ны такого предвзятого отношения 
к сторонней деятельности сотруд-
ников кроятся в бюрократическом 
распорядке прежних мест работы 
руководителей института, в кото-
ром на первом месте была «воля» 
первого лица («капитана» корабля). 
Остальные само собой превраща-
лись в механизмы и винтики.

Однако этот агонический настрой 
руководства не смог остановить по-
ступательное развитие индивидуаль-
ной научно-исследовательской рабо-
ты сотрудников. В результате, 2000-е 
гг. можно считать самыми плодотвор-
ными годами в плане научно-иссле-
довательской деятельности и роста 
научно-профессиональной квалифи-
кации сотрудников института. В нуле-
вые годы три заведующих отделами 
защитили докторские диссертации 
(по политическим наукам – Р. М. Му-
хаметшин, по физике – Р. Г. Усманов, 
по историческим наукам – Р. В. Шай-
дуллин), 12 сотрудников – канди-
датские диссертации (по историче-
ским наукам – Л. М. Айнутдинова, 
Р. Р. Батыршин, И. Р. Валиуллин, 
Ф. Г. Зайнуллина, Г. Р. Заманова, 
Р. Р. Ибрагимов, Ф. Г. Калимуллина, 
Р. З. Мансуров, М. З. Хабибуллин; по 
филологическим наукам – А. М. Аху-
нов, Р. Р. Мусабекова, А. Г. Яруллина). 
Причем большинство защитившихся 
сотрудников свои диссертационные 
исследования написали без отрыва 
от основной работы, многие из них 
(имеются в виду оставшиеся в инсти-
туте) и в настоящее время активно 
занимаются научно-исследователь-
ской деятельностью.

Все это заставляет задуматься 
о том, как они были перегружены 
научно-исследовательской и научно-
издательской работой, особенно эле-
ментарной энциклопедической про-
изводственной мелочевкой и рути-
ной. Эти сотрудники преодолели все 
сложности, они не только защитили 
свои диссертации, но и создали такие 
фундаментальные труды, как 6 томов 
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многотомной «Татарской энциклопе-
дии» на русском языке, «Татарский 
энциклопедический словарь», 6 томов 
(в 7 книгах) «Татарской энциклопе-
дии» на татарском языке.

На третьем этапе индивидуальная 
научно-исследовательская работа 
в институте получила целенаправ-
ленный, системный и организо-
ванный характер, связанный новой 
кадровой перестановкой в руковод-
стве института в 2010–2011 г., когда 
кардинально изменилось отноше-
ние к индивидуальной научной дея-
тельности сотрудников учреждения. 
Этому способствовали и изменения 
в требованиях, предъявляемых руко-
водством Академии наук Республи-
ки Татарстан к годичным отчетам 
института. Все это придало орга-
низационную целенаправленность 
и системность индивидуальной науч-
но-исследовательской деятельности 
в институте и способствовало акти-
визации индивидуальной научной 
деятельности сотрудников. Нема-
ловажную роль в этом сыграла и ор-
ганизация в институте ежегодных 
региональных научно-практических 
конференций и публикация их мате-
риалов в специальных сборниках за 

счет институтских средств. В 2010-е 
гг. в институте начали проводить по 
две ежегодные научно-практические 
конференции5. В совокупности по 
материалам конференций увидели 
свет 19 сборников6.

После прихода в институт нового 
директора И. А. Гилязова в 2015 г. ко-
личество презентаций и конференций 
увеличилось в разы. Институт стал 
ежегодно проводить по 7–10 меропри-
ятий, активно пропагандировал ре-
зультаты своей деятельности в СМИ 
и на телевидении, организовывал пре-
зентации и выездные командировки 
по муниципальным районам РТ.

В плане научно-исследователь-
ской деятельности последнее непол-
ное десятилетие было очень плодот-
ворным. В 2010–2019 гг. научными 
сотрудниками института были опу-
бликованы 155 монографий, сбор-
ников материалов конференций, эн-
циклопедии и научно-справочные 
издания, 1887 научных статей, в том 
числе 524 публикации в журналах, 
рекомендованных перечнем ВАК 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и в других 
рецензируемых изданиях, 111 в за-
рубежных изданиях (см. табл. 1).

Таблица 1
Монографии и научные статьи сотрудников отделов (центров) института в 2010–2019 гг.

Годы Монографии Научные 
статьи

в изданиях ВАК 
РФ и РИНЦ

в зарубежных 
изданиях Всего

2010 11 103 5 3 114
2011 10 102 8 4 112
2012 14 179 21 8 191
2013 15 155 11 5 179
2014 13 160 24 9 175
2015 26 271 70 31 230
2016 19 263 76 20 282
2017 25 254 118 14 281
2018 13 228 118 8 241
2019 9 162 73 9 180

Итого: 155 1877 524 111 1995
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Другим важным показателем ак-
тивизации научно-исследовательской 
деятельности сотрудников институ-
та является их участие в научных 
и научно-практических форумах, не 
только в ежегодных институтских 
конференциях, но и в организован-
ных другими научно-исследователь-
скими учреждениями, высшими 
учебными заведениями, музеями, 
библиотеками, администрациями 
городов, районов и сел. Причем 
с каждым годом расширяется ареал 
участия сотрудников в конференци-
ях: Республика Татарстан (Казань, 
Набережные Челны, Азнакаево, 
Альметьевск, Арск, Буинск, Базар-

ные Матаки и др.); Российская Фе-
дерация (Москва, Санкт-Петербург, 
Абакан, Уфа, Йошкар-Ола, Ижевск, 
Чебоксары, Тобольск, Томск, Тю-
мень, Ульяновск и др.); Казахстан 
(Алматы, Семипалатинск, Уральск 
и др.), Кыргызстан (Пишпек, Кара-
кол). В течение 10 лет (2010–2019 гг.) 
сотрудники института приняли учас-
тие в 1234 научных конференциях, 
в том числе в 376 международных, 
273 всероссийских, 585 региональ-
ных (см. табл. 2). К тому же они сами 
организовали несколько междуна-
родных, всероссийских и региональ-
ных научных форумов7.

Таблица 2
Участие сотрудников отделов (центров) института в работе научных  

и научно-практических конференций в 2010–2019 г.

Годы
Количество прочтенных на конференциях докладов

международных всероссийских региональных Всего
2010 13 22 23 58
2011 15 21 26 62
2012 40 12 63 115
2013 40 18 33 91
2014 54 22 22 98
2015 60 29 72 161
2016 41 43 77 161
2017 34 41 94 169
2018 47 35 112 194
2019 32 30 63 125

Итого: 376 273 585 1234

Как видно из двух таблиц, за 
столь короткий срок сотрудниками 
института был сделан значительный 
скачок в области индивидуальной 
научно-исследовательской работы, 
что стало возможным только бла-
годаря пониманию важности науч-
но-исследовательской работы для 
реализации дальнейших перспектив-
ных планов развития института как 
прежним руководством (Р. М. Вале-
ев, Р. В. Шайдуллини др.), так и ны-

нешним (И. А. Гилязов, Ф. Г. Ялалов 
и др.). Причем опасения первого ру-
ководства, возглавлявшего институт 
почти 20 лет (1992–2011 гг.), что сто-
ронняя научно-исследовательская 
и педагогическая работа негативно 
отразится на создании томов энци-
клопедий, приведет к задержке их 
выпуска и т. п., не оправдались, на-
оборот, произошли значительные 
положительные подвижки в плане 
издания новых энциклопедических 
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работ и справочников. В течение по-
следних 10 лет увидели свет более 30 

энциклопедических и научно-спра-
вочных изданий (см. табл. 3).

Таблица 3
Энциклопедические и научно-справочные издания института в 2010–2019 гг.

Наименования изданий Количество
стр. статей илл. 

1. «Иллюстрированные очерки «Республика Татарстан: Природа, исто-
рия, экономика, культура, наука» (2010, 2015) 194 – –

2. «Центральные органы государственной власти и управления Татарс-
тана (1920–2010 гг.): научно-справочное издание» (2010) 312 – 8 стр.

3. «Татарстан»: иллюстрированная энциклопедия» (2013) 815 4070 3200
4. «Татарстан: краткая иллюстрированная энциклопедия» (2015) 828 4150 3250
5.  «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: 

справочник» (2016) 256 345 1 (кар-
та)

6. «Татары Казахстана: иллюстрированный энциклопедический спра-
вочник» (2016) 480 670 52 стр.

7. «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан: справоч-
ник» (2016) 308 1200 –

8. «Пресса Казани XIX–XXI вв.: научно-справочное издание» (2016) 245 – –
9. «Республика Татарстан: энциклопедический справочник для средств 

массовой информации». (2016) 408 1589 16 стр. 
10.  «Доктора наук Татарстана XX–XXI вв.: научный справочник» (2016) 204 2675 –
11. «Физическая наука в Татарстане» (2016) 200
12. «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан»: иллюстри-

рованная энциклопедия» (2017) 584 1200

13. «Государственные и муниципальные символы Республики Татарс-
тан» (2017) 248 274 144

14. 
«Центральные органы государственной власти и управления Татар-
стана (1920–2020 гг.)»: иллюстрированное научно-справочное изда-
ние (2017)

400 – 28 стр.

15.
«Татарская деревня в местах компактного проживания татар в Сред-
нем Поволжье: история и современность»: научно-справочное изда-
ние. (2017)

202 – –

16. «Татары Казахстана: краткая иллюстрированная энциклопедия» 
(2017) 480 700 56 стр.

17. Чистополь литературный. Энциклопедия (2017, авторы-составители: 
Н. М. Валеев, Р. Ш. Сарчин) 560

18. «Татарская периодическая печать (XX–XXI вв.): научно-справочное 
издание» (2017) 208 375 –

19. «Народы Татарстана в годы Великой Отечественной войны (2018) 320
20. «Населенные пункты Республики Татарстан: иллюстрированная эн-

циклопедия» (2018, Т. 1) 712

21. «Научно-методологическая концепция онлайн-энциклопедии Tatarica 
2.0» (2018. авторы: И. А. Гилязов, Ф. Г. Ялалов) 132

22. «Татарика 2.0»: Генеральный словник онлайн-энциклопедии (2018) 500 свыше 
18000

23. «Технологическая концепция онлайн-энци клопедии Tatarica 2.0» 
(2018). 119

24. Константин Чеботарев. Александра Платунова. Письма казанским 
корреспондентам (2018, автор Н. М. Валеев) 448

25. Народы Татарстана в годы Великой Отечественной войны: Сборник 
статей научно-практической конференции (2018) 320

26.
«Развитие регионоведческих исследований в Российской Федерации: 
особенности и основные направления: сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции» (2018)

200

27. «Татарская энциклопедии» на татарском языке (2019, Т. 6, Ч. 1) 620 2927 960
28. «Библиотечная система Татарстана: Библиография, материалы, веду-

щие библиотеки (1991–2017 гг.)» (2019, Р. А. Айнутдинов, З. З. Гилазев) 364

29.
«Торгово-промышленная деятельность татарского купечества Ка-
занской губернии в последней четверти XVIII – первой половине 
XIX в.» (2019, автор Н. А. Кореева)

430

30. «Хәерби авылы тарихыннан сәхифәләр» (2019, авторы: Г. Х. Гали-
муллина, А. Б. Насибуллина) 500



51 

ИСТОРИЯ

Выход такого количества новых 
энциклопедических и справочных 
изданий за столь короткий срок объ-
ясняется также активным участием 
сотрудников института в различных 
государственных и ведомственных 
программах, грантах. В 2010-е гг., 
в период «оптимизации» структу-
ры института, приведшей более чем 
к двукратному сокращению числен-
ности научно-исследовательских ка-
дров, сотрудники перешли на новую 
форму научной организации труда: 
разработку изданий малыми силами, 
небольшими группами исследова-
телей. Используемая новая форма 
организации труда свидетельствует 
не только об уровне научно-иссле-
довательского потенциала сотрудни-
ков института, но и об их возросшем 
профессионализме: способности 
самостоятельно решать поставлен-
ные научно-издательские задания. 
К примеру, в рамках реализации го-
сударственной программы «Сохра-
нение национальной идентичности 
татарского народа (2014–2016 гг.)» 
центром энциклопедистики в 2016 г. 
подготовлены энциклопедический 
справочник «Татары Казахстана», 
справочник «Исчезнувшие населен-
ные пункты Республики Татарстан», 
центром изучения татарской диаспо-
ры – справочник «Регионы компакт-
ного проживания татар в Российской 
Федерации», научный справочник 
«Татарская деревня в местах ком-
пактного проживания татар в Сред-
нем Поволжье: история и современ-
ность» и др.8

В связи с переводом аспирантуры 
в состав Академии наук РТ в инсти-
туте сократилось количество аспи-

рантских мест, что существенно 
затрудняет подготовку специали-
стов высшей квалификации (с 6 до 
1 в 2017 г.). Как известно, за весь 
период существования в институте 
аспирантуры ее окончили 67 чело-
век, из них 28 человек успешно за-
щитили кандидатские диссертации.

В то же время привязка индиви-
дуальных научно-исследовательских 
планов сотрудников к государствен-
ному заданию института сузили те-
матику исследований и ограничили 
возможности для научных контактов 
с другими образовательно-иссле-
довательскими центрами. В насто-
ящее время сотрудники института 
испытывают значительные затрудне-
ния в плане научных командировок 
в другие регионы страны для сбора 
информации, необходимой для на-
писания научно-квалификационных 
работ и монографий, а также для 
участия в оппонировании диссер-
таций и работе научных конферен-
ций. При получении разрешения на 
научные командировки не по теме 
государственных заданий сотруд-
ники испытывают определенные 
затруднения. В результате они выну-
ждены оформить административный 
отпуск и поехать в другие регионы за 
свой счет или за счет приглашающей 
стороны. Результаты этой политики 
на виду: в 2010-е гг. только 2 сотруд-
ника смогли защитить кандидатские 
диссертации по историческим на-
укам (С. А. Файзуллин, Б. И. Сиб-
гатов). При этом не было ни одной 
защиты докторской диссертации, 
хотя среди научных сотрудников 
института имеются способные ис-
следователи.
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Большую роль в организации на-
учно-исследовательской деятельнос-
ти института, в апробации результа-
тов достижений стало курирование 
институтом журнала «Научный 
Татарстан». Согласно постановле-
нию Президиума АН РТ от 12 апре-
ля 2017 г., на институт возложена 
предпечатная подготовка научного 
журнала. Журнал ориентирован 
на публикацию научных статей по 
следующим научным направлени-
ям: 07.00.00 (исторические науки), 
10.00.00 (филологические науки), 
22.00.00 (социологические науки). 
В 2017–2019 гг. подготовлено и сда-
но 12 номеров журнала, публикации 
размещаются в РИНЦ.

С 2017 г. институт стал активнее 
участвовать в реализации различных 
государственных программ и рас-
поряжений. Так, в рамках Государ-
ственной программы «Сохранение 
национальной идентичности татар-
ского народа (2017–2019 годы)», 
Постановления Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан «Об ут-
верждении Плана мероприятий по 
подготовке и проведению 100-летия 
образования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Респу-
блики» № 1020 от 28 декабря 2016 г., 
распоряжения Кабинета Министров 
РТ № 2843-р от 30.10.2017, институт 
осуществлял научные исследования 
по следующим темам:

1. «Подготовка и публикация на-
учного издания «Политические де-
ятели Татарстана: биографические 
очерки (1920–2020 гг.)».

2. «Разработка и выпуск научно-
справочного издания «Татарстану – 
100 лет: иллюстрированные энци-
клопедические очерки».

3. «Разработка научно-справоч-
ного издания «Регионы компактно-
го проживания татар в Российской 
Федерации (Персоналии)».

4. «Подготовка к изданию 2-го 
и 3-го томов энциклопедического 
научно-справочного издания «На-
селенные пункты Республики Та-
тарстан».

5. «Разработка, наполнение и за-
пуск проекта «Электронная татар-
ская энциклопедия».

6. «Разработка контента татарской 
онлайн-энциклопедии и Интернет-
портала Tatarica 2.0, его информа-
ционно-техническое обеспечение» 
и др.

10 октября 2019 г. в Академии 
наук РТ состоялось торжественное 
собрание, посвященное 25-летию 
образования Института татарской 
энциклопедии и регионоведения 
Академии наук РТ.

Эффективно реализуя проекты 
государственного задания институ-
та, сотрудники активно участвова-
ли в разработке научно-исследова-
тельских проектов НИОКР, РГНФ, 
РФФИ и др. Участие в различных 
научных фондах позволяло само-
стоятельно разрабатывать индиви-
дуальные темы, издавать книги9, 
проводить научные конференции10. 
В 2012–2019 гг. сотрудники ин-
ститута являлись руководителя-
ми и исполнителями следующих 
грантов:

– Грант № 12–11–16501 2012 
(РГНФ), тема: «Всероссийская (XII 
Межрегиональная) конференция 
историков-аграрников Среднего По-
волжья «Хозяйствующие субъекты 
в аграрном секторе России: История, 
Экономика, Право». Руководитель 
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проекта Р. В. Шайдуллин (сроки ис-
полнения 2011–2012 гг.);

– Грант № 11–11–16013а/В/2012 
(РГНФ), тема: «Казанская духовная 
академия в межконфессиональном 
взаимодействии народов Среднего 
Поволжья (1842–1920 гг.)». Руко-
водитель проекта М. З. Хабибул-
лин, участники: Л. М. Айнутдинова, 
И. Р. Валиуллин и др. (сроки испол-
нения 2011–2012 гг.);

– Грант № 12–11–16005а/В/2013 
(РГНФ), тема: «Общественно-поли-
тическое, социокультурное и духов-
ное развитие Республики Татарстан 
в 1920–2010 гг. (регионоведческое 
исследование)». Руководитель про-
екта Р. В. Шайдуллин, участники: 
Л. М. Айнутдинова, Р. Р. Батыр-
шин, Р. М. Валеев, И. Р. Валиуллин, 
М. З. Хабибуллин, А. В. Климин, 
Р. А. Набиев (сроки исполнения 
2012–2013 гг.);

– Грант № 12–12–16005а/В/2013 
(РГНФ), тема: «Межконфессиональ-
ный диалог в Республике Татарстан: 
механизм взаимодействия и опыт 
толерантного сосуществования». Ру-
ководитель проекта А. В. Климин 
(сроки исполнения 2012–2013 гг.);

– Грант РГНФ № 13–13–16006а/
В/2014 (РГНФ), тема: «Региональ-
ный научный комплекс Татарстана: 
становление и развитие научных 
школ и направлений (XX – начало 
XXI вв.)». Руководитель Л. М. Ай-
нутдинова; участники: Р. А. Айнут-
динов, Р. В. Шайдуллин, Р. Р. Батыр-
шин, И. Р. Валиуллин (сроки испол-
нения 2013–2014 гг.);

– Грант № 13–11–16008а/В/2014 
(РГНФ), тема: «Народы Татарс-
тана: социально-политические 
и этнокультурные аспекты взаи-

модействия и взаимовлияния (2-я 
половина XVI – начало XXI вв.)». 
Руководитель проекта М. З. Хаби-
буллин; участники: Р. М. Валеев, 
Л. М. Айнутдинова, Р. А. Айнутди-
нов, Р. Р. Батыршин, И. Р. Валиул-
лин Р. В. Шайдуллин (сроки испол-
нения 2013–2014 гг.);

– Грант № 14–11–16015а/В/2015 
(РГНФ), тема «Державный (импер-
ский) дискурс по национальному 
образованию народов Поволжья 
и Приуралья в конце XIX – нача-
ле XX вв.». Руководитель проек-
та Р. В. Шайдуллин; участники: 
Р. М. Валеев, Л. М. Айнутдинова, 
Р. А. Айнутдинов, И. Р. Валиуллин, 
З. З. Гилазев, М. З. Хабибуллин (сро-
ки исполнения 2014–2015 гг.);

– Грант № 17–11–16501/17-ОГОН 
(РГНФ) «Российская многонацио-
нальная энциклопедистика: исто-
рия и современность». Руководитель 
проекта: Р. В. Шайдуллин (сроки ис-
полнения 2016–2017 гг.);

– Грант № 16–11–16013а(р) 2017 
(РГНФ) «Предволжье Татарстана 
в социально-экономическом и исто-
рико-культурном измерении (конец 
XVIII – начало XXI в.)». Руководи-
тель проекта И. А. Гилязов, участ-
ники: Р. В. Шайдуллин, Ф. Г. Ялалов, 
Л. М. Айнутдинова, М. З. Хабибул-
лин, Р. Р. Батыршин, И. Р. Валиуллин, 
Б. Л. Хамидуллин (сроки исполнения 
2016–2017 гг.);

– Грант № 15–11–16005 (РГНФ) 
«Археология Татарстана: энцикло-
педический словарь». Руководитель 
проекта Х. Абдуллин, участники: 
Р. Р. Салахиев, Г. Х. Галимуллина, 
А. Б. Насибуллина и др. (сроки ис-
полнения 2015–2016 гг.);
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– Грант № 18–49–160009 (РФФИ) 
«Социокультурное пространство 
села Татарстана (2-я половина XIX – 
начало XXI вв.): история, традиции, 
хозяйствующие субъекты». Руково-
дитель проекта И. А. Гилязов, участ-
ники: Р. В. Шайдуллин, Ф. Г. Ялалов, 
Л. М. Айнутдинова, М. З. Хабибул-
лин, Р. Р. Батыршин, И. Р. Валиуллин, 
Б. Л. Хамидуллин (сроки исполнения 
2018–2019 гг.).

За большой вклад в развитие 
науки и сохранение исторического 
и культурного наследия Татарстана 
и татарского народа в связи 25-ле-
тим института его коллективу была 
объявлена Благодарность Президен-
та Республики Татарстан. Научные 
сотрудники институт также были 
отмечены двумя медалями «За до-
блестный труд», благодарственным 
письмом Министерства образования 
и науки РТ, различными ведомст-
венными грамотами.

Таким образом, становление 
и развитие индивидуальной научно-
исследовательской работы в инсти-
туте проходило в несколько этапов, 
главной особенностью которой яв-
ляется личностно-творческий харак-
тер. Более двух десятилетий она осу-
ществлялась, как правило, в рамках 
индивидуального интереса научного 
сотрудника и была направлена глав-
ным образом на повышение уров-

ня его научно-профессиональной 
квалификации. В государственных 
заданиях, реализуемых институтом, 
вплоть до последних лет отсутство-
вал пункт о защите сотрудниками 
кандидатских и докторских диссер-
таций. К тому же им не предостав-
лялись и не предоставляются до сих 
пор никакие преференции в период 
подготовки и защиты диссертаций. 
Однако, несмотря на все сложно-
сти научно-организационного и фи-
нансово-материального плана, бла-
годаря упорству и настойчивости 
отдельным ведущим сотрудникам 
института без отрыва от основной 
работы по подготовке энциклопе-
дических изданий удалось защитить 
докторские и более десятка сотруд-
никам – кандидатские диссертации. 
В результате роста научно-квали-
фикационного уровня сотрудников 
в институте значительно расширил-
ся спектр исследовательских тем 
и объем неэнциклопедической на-
учной продукции. Индивидуальная 
научно-исследовательская работа 
в институте сегодня достигла до-
статочно высокого научно-профес-
сионального уровня. Наработанный 
научный и профессиональный ква-
лификационный потенциал являются 
добротной основой для успешного 
продолжения дальнейших научных 
и энциклопедических изысканий.
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ственно-политические процессы в Татарстане во второй половине XIX века: Материалы 
итоговых конференций отдела истории и общественной мысли Института Татарской 
энциклопедии АН РТ за 2005, 2006 гг. – Казань: Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина, 2006. Вып. 1. 90 с.

2 Региональные энциклопедии: проблемы общего и особенного в истории и культуре 
народов Среднего Поволжья и Приуралья. – Казань: Изд-во ОАО ПИК «Идел-Пресс», 
2007. 134 с.

3 Известия Общества истории, археологии и этнографии. – Казань: Изд-во КГУ, 
2008. № 1.

4 Гыйлем хәзинәсе. – Казан: ТР ФА Татар энциклопедиясе институты, 2009. 87 с.
5 «Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии (взгляд 

молодых ученых и аспирантов): Сборник статей научно-практической конференции 
«История России, Татарстана и мир» (взгляд молодых ученых и аспирантов)»; «История 
России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований».

6 Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, филологии (взгляд 
молодых ученых и аспирантов): Сборник статей научно-практической конференции 
«История России, Татарстана и мир» (взгляд молодых ученых и аспирантов) / Институт 
Татарской энциклопедии АН РТ. – Казань: Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ, 2012. Вып. 
1. 344 с.; 2013. Вып. 2. 244 с.; 2014. Вып. 3. 293 с.; 2015. Вып. 4. 259 с.; 2016. Вып. 5. 
266 с.; 2017. Вып. 6. 264 с.; 2018. Вып. 7. 280 с.; 2019. Вып. 8. 280 с.; История России 
и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований: сборник статей 
итоговой научно-практической конференции / Институт Татарской энциклопедии АН 
РТ. – Казань: Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ, 2009. Вып. 1. 280 с.; 2010. Вып. 2. 308 с.; 
2011. Вып. 3. 392 с.; 2012. Вып. 4. 448 с.; 2013. Вып. 5. 452 с.; 2014. Вып. 6. 524 с.; 2015. 
Вып. 7. 443 с.; 2016. Вып. 8. 366 с.; 2017. Вып. 9. 364 с.; 2018. Вып. 10. 350 с.; 2019. Вып. 
11. 350 с.

7 Всероссийская (XII Межрегиональная) конференция историков-аграрников Среднего 
Поволжья «Хозяйствующие субъекты в аграрном секторе России: История, Экономика, 
Право» (2012 г.); Международная научно-практическая конференция «Духовная жизнь 
региональных сообществ: история, традиции, современность» (2013 г.); Международная 
научная конференция «Социокультурный потенциал межконфессионального диалога 
в полиэтничном пространстве Европейского Востока» (2013 г.); Международная науч-
но-практическая конференция «Историко-культурное наследие как потенциал развития 
туристско-рекреационной сферы» (2014 г.); Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Наследие Исмаила Гаспринского и тюркский мир (значение его идейного 
наследия в контексте вызовов современности)» (Казань, 2014 г.); научная конференция 
«Гуманитарные науки в Татарстане на рубеже XX–XXI веков» (2015 г.); Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Первые чтения памяти Г. Курсави» (2016 г.); 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Рос-
сийская многонациональная энциклопедистика: история и современность» (2017 г.); 
Всероссийский круглый стол «Татарская деревня в местах компактного проживания 
татар в Среднем Поволжье: история и современность» (2017 г.); VI Региональная научно-
практическая конференция «Современные исследования социогуманитарных проблем» 
(2018 г.); Круглый стол, посвященный 25-летию принятия Конституции РФ (2018 г.); 
Региональная научно-практическая конференция со всероссийским участием на тему 
«Народы Татарстана в Великой Отечественной войне» (2018 г.); Международная науч-
но-практическая конференция «Аяз Гилязов и его наследие в мировой и отечественной 
культуре», приуроченная к 90-летию со дня рождения писателя (2018 г.); Всероссийская 
научно-практическая конференция «Развитие регионоведческих исследований в Россий-
ской Федерации: особенности и основные направления» (2018 г.); Региональная науч-
но-практическая конференция «Алькеевский муниципальный район: природа, история, 
экономика, культура» (2018 г.); Всероссийская научная конференция «Центр и периферия 
в российском культурном пространстве XIX–XXI веков» (2019 г.) и др.

8 Татары Казахстана: иллюстрированный энциклопедический справочник. – Казань: 
ОП «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2016. 532 с.; Исчез-
нувшие населенные пункты Республики Татарстан: справочник. – Казань: ОП «Институт 
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татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2016. 308 с.; Регионы компактного 
проживания татар в Российской Федерации: справочник. – Казань: ОП «Институт татар-
ской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2016. 256 с.; Татары Казахстана: краткая 
иллюстрированная энциклопедия. – Казань, 2017. 580 с.; Татарская деревня в местах ком-
пактного проживания татар в Среднем Поволжье: история и современность / Материалы 
круглого стола, проведенного в Институте татарской энциклопедии и регионоведения 
Академии наук Республики Татарстан (Казань, 27.10.2017). Научный справочник. – Казань: 
ОП «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2017. 208 с. и др.

9 Хозяйствующие субъекты аграрного сектора России: история, экономика, право: 
сборник материалов IV Всероссийской (XII Межрегиональной) конференции истори-
ков-аграрников Среднего Поволжья (Казань, 10–12 октября 2012 г.). – Казань: Республи-
канский центр мониторинга качества образования, 2012. 596 с.; Республика Татарстан: 
проблемы политического, экономического и социокультурного развития в XX – начале 
XXI вв. – Казань: Республиканский центр мониторинга качества образования, 2013. 
244 с.; Из истории национального образования нерусских народов Поволжья и Приу-
ралья (1870–1910-е гг.). – Казань: Институт татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, 2016. 276 с.; Политические, правовые и историографические аспекты истории 
национального просвещения в Казанском крае (2-я половина XIX – начало XX вв.). – 
Казань: Изд-во «ФЭН» Академии наук РТ, 2016. 332 с.; Российская многонациональная 
энциклопедистика: история и современность: Сборник научных трудов (по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Ка-
зань, 12–13 октября 2017 г.) / Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН 
РТ. – Казань, 2017. 304 с. и др.

10 Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные энциклопе-
дии: проблемы общего и особенного в истории и культуре народов Среднего Поволжья 
и Приуралья» (Казань, 20–22 сентября 2006 г.); Всероссийская (XII Межрегиональная) 
конференция историков-аграрников Среднего Поволжья «Хозяйствующие субъекты 
в аграрном секторе России: История, Экономика, Право» (Казань, 10–12 октября 2010 г.); 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Рос-
сийская многонациональная энциклопедистика: история и современность» (Казань, 
12–13 октября 2017 г.) и др..

Аннотация: В статье системно рассматриваются основные этапы становления и раз-
вития научно-исследовательской работы в Институте татарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ, а также выявляются их специфические особенности. Проанализированы 
результаты научно-исследовательской деятельности сотрудников, рассмотрен характер 
участия коллектива института в организации и проведении научных конференций. Дана 
оценка роли руководства института в научной жизни учреждения. Особое внимание 
уделено анализу проблем и характерных особенностей развития профессионально-ква-
лификационной подготовки сотрудников.

Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии 
наук Республики Татарстан, научно-исследовательская деятельность, сборники материалов, 
энциклопедии, научно-справочные издания, профессиональная подготовка сотрудников.

Abstract: The article systematically examines the main stages of the formation and 
development of research work at the Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies of 
the Tatarstan Academy of Sciences as well as their specific features. The results of the research 
activities of employees are analyzed, the nature of the participation of the institute's staff in 
the organization and conduct of scientific conferences is examined. The role of the institute’s 
leadership in the scientific life of the institution is evaluated. Particular attention is paid to the 
analysis of problems and characteristic features of the development of professional qualification 
training of employees.

Key-words: Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of TAS, research 
activities, collections of materials, encyclopedias, reference books, professional training of 
employees.
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ОТДЕЛ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ ИНСТИТУТА 
ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Ахметшина Ф. А.

DEPARTMENT OF SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE OF 
THE INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF TAS

Akhmetshina F. А.

Отдел культуры (именно так со-
кращенно называли отдел и руко-
водство института, и сотрудники 
института, и приходящие авторы) 
Института Татарской энциклопе-
дии организован в 1993 г. Заведу-
ющий отделом не был назначен, 
его обязанности исполнял Г. С. Са-
бирзянов. В тот период в отделе 
работали Ю. Н. Исанбет (музы-
кальное искусство), Г. Ф. Садыко-
ва (педагогика, физическая куль-
тура), Н. И. Садыкова (педагоги-
ка, языкознание), Ф. Ф. Усманова 
(фольклор), Ф. Б. Ситдикова (ли-
тературоведение). В 1997 г. отдел 
был переименован в отдел науки, 
образования и культуры, а его ру-
ководителем назначена кандидат 
искусствоведения Е. П. Ключев-
ская. В отделе работали доктора 
филологических наук Ф. И. Урман-
чеев, В. Х. Хаков, доктор искусст-
воведения Г. Ф. Валеева-Сулей-
манова (раздел изобразительного 
искусства), кандидаты искусство-
ведения Ю. Н. Исанбет, Ф. Ш. Са-
литова (раздел музыкального 
искусства), кандидат архитектуры 

Х. Г. Надырова (раздел архитек-
туры), кандидат филологических 
наук Г. Г. Габдельганиева (раздел 
книговедения); научные сотруд-
ники: Ю. А. Благов (раздел теа-
трального искусства), Г. М. Габ-
дулхакова (литературоведение), 
Р. Р. Мусабекова (литературоведе-
ние), Г. Ф. Садыкова (педагогика). 
В 1999 г. из состава отдела науки, 
образования и культуры выделил-
ся отдел языкознания и литерату-
ры. В начале 2000-х гг. в отделе на-
уки, образования и культуры рабо-
тали Г. Ф. Валеева-Сулейманова, 
Ф. Ш. Салитова, Х. Г. Надырова, 
Ю. А. Благов, кандидат историче-
ских наук Е. В. Липаков (с 2003 г., 
раздел педагогики), И. А. Новиц-
кая (в 2002–2007 гг., книговедение) 
и А. Р. Рахман (в 2002–2005 гг., му-
зыкальное искусство), Ф. А. Ах-
метшина (с 2007 г., музееведение). 
В 2007 г. заведующим отделом 
назначен Е. В. Липаков, с 2012 г. 
отделом руководила кандидат 
исторических наук Л. М. Айнут-
динова (разделы науки, педаго-
гики). Отдел разрабатывал статьи 
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по разделам «Музыка», «Театр», 
«Книговедение», «Библиотеки», 
«Педагогика», «Изобразительное 
искусство», «Архитектура», «Му-
зеи». Сотрудниками отдела были 
подготовлены более 2800 статей 
для многотомной «Татарской эн-
циклопедии».

Работе отдела оказывали ме-
тодическую помощь отраслевые 
научно-редакционные коллегии: 
по архитектуре – С. С. Айдаров 
(председатель), Г. Н. Айдарова, 
С. П. Саначин, Н. Х. Халитов; по 
изобразительному искусству – 
З. Ф. Гимаев, О. И. Пиульская; по 
музеям – Г. Р. Назипова (председа-
тель), С. Ю. Измайлова, Е. И. Кар-
ташева; по музыкальной культу-
ре – Р. К. Абдуллин (председатель), 
В. Р. Дулат-Алеев, А. Л. Маклыгин, 
Ш. Х. Монасыпов, З. Н. Сайдаше-
ва, В. М. Спиридонова; по педа-
гогике – З. Г. Нигматов (председа-
тель); по театральному искусству – 
А. Г. Ахмадуллин (председатель), 
М. Г. Арсланов, Д. А. Гимранова, 
И. И. Илялова и др. В сборе ин-
формации, подборе иллюстраций 
к статьям сотрудникам отдела по-
могали работники библиотек и ар-
хивов, музеев Казани (Р. И. Такташ, 
А. А. Хакимова), консерватории 
(Р. Ф. Халитов, Т. А. Алмазова). 
Большую помощь авторам и кура-
торам отдела в доведении статей 
до энциклопедического формата 
оказывала А. В. Гарзавина, куриру-
ющая статьи отдела в научно-ме-
тодическом отделе Института.

Сотрудники отдела, внесшие 
значительный вклад в создание 
«Татарской энциклопедии»:

Ключевская Екатерина Пет-
ровна – искусствовед, кандидат 
искусствоведения. Родилась 4 но-
ября 1947 г. в Казани. Окончила 
Казанское художественное учи-
лище (1968 г.), Институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина по специально-
сти «Искусствоведение» (1978 г.). 
С 1968 г. – художник-оформитель 
Русского драматического театра 
г. Якутск. В 1970–2010 гг. работала 
в Государственном музее изобра-
зительных искусств РТ (с переры-
вом в 1983–1986, в 1991–2006 гг.), 
с 2006 г. – заместитель директора 
по науке), в 1991–1997 гг. – в на-
учно-исследовательском институ-
те АН РТ «Прометей». С 1997 по 
2006 г. заведовала отделом науки, 
образования и культуры Института 
Татарской энциклопедии, куриро-
вала раздел «Музеи», автор статей 
по изобразительному искусству.

Липаков Евгений Васильевич 
(13.04.1959–2.07.2012) – исто-
рик, кандидат исторических наук 
(1990 г.). Родился в Казани. 
В 1982 г. окончил Казанский уни-
верситет. С 1989 г. – сотрудник от-
дела Свода памятников истории 
и культуры Института языка, лите-
ратуры и истории АН РТ (с 1997 г. 
Институт истории). С 2003 г. ра-
ботал в Институте Татарской 
энциклопедии АН РТ, в 2007 г. 
возглавил отдел науки, образова-
ния и культуры. Куратор и автор 
статей по разделу «Педагогика», 
также писал статьи о казанских 
архипастырях и православных не-
крополях. С 1997 г. одновременно 
преподавал в Казанской духовной 
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семинарии. С 2005 г. – председа-
тель Комиссии по канонизации 
Казанской епархии. Внес вклад 
в изучение средневековой истории 
Казанского края, памятников исто-
рии и культуры Татарстана. Труды 
по истории казанского дворянства 
16–17 вв., Казанской духовной се-
минарии, о казанских архипасты-
рях, некрополях, Казанской иконе 
Божией Матери. Награжден орде-
ном Святого Иннокентия, Митро-
полита Московского 2-й степени.

Айнутдинова Лариса Махму-
товна – историк, кандидат исто-
рических наук (2000 г.). Родилась 
16 августа 1973 г. в г. Оха Сахалин-
ской области. В 1995 г. окончила 
Казанский университет. С 1999 г. – 
в Институте Татарской энцикло-
педии АН РТ в отделе истории 
и общественной мысли, с 2012 г. – 
заведующая отделом науки, обра-
зования и культуры. Одновремен-
но, в 2000–2010 гг. – преподаватель 
кафедры гуманитарных дисци-
плин Казанского технологическо-
го университета (с 2006 г. доцент), 
с 2006 г. в аппарате АН РТ – секре-
тарь Комиссии при Президенте РТ 
по Государственным премиям РТ 
в области науки и техники. Внесла 
значительный вклад в подготовку 
энциклопедических изданий. Рабо-
ты по истории общественно-поли-
тических организаций и движений 
в Казанской губернии в 19 – начале 
20 вв., истории Татарстана.

Благов Юрий Алексеевич 
(10.02.1937–23.10.2014) – педагог, 
режиссер, театральный критик, 
кандидат исторических наук, заслу-
женный деятель искусств ТАССР. 

Родился в с. Верхний Услон Верх-
неуслонского района ТАССР. 
В 1959 г. окончил историко-фило-
логический факультет Казанского 
университета и в 1974 г. режиссер-
ский факультет Московского теа-
трального училища им. Б. В. Щу-
кина. В 1959–1967 гг. – учитель 
истории в средней школе в Казани. 
В 1967–1970 гг. – актер и режиссер 
Казанского Большого драматиче-
ского театра, в 1971–1974 гг. – пре-
подаватель в Казанском институте 
культуры, в 1975–1988 гг. – заведу-
ющий литературной частью и ре-
жиссер Казанского театра юного 
зрителя, одновременно преподава-
тель в студии при театре и Казан-
ском театральном училище. Автор 
целого ряда монографий, очерков, 
статей, рецензий, посвященных 
истории театров в Казани и их дея-
телям: «Народные артисты» (1980, 
2014; соавт.), «Казанский театр 
юного зрителя. Очерк истории» 
(1986), «Казанский сын саратов-
ского цехового» (2000), «Кешнер 
и К°» (2001); «Казанский поме-
щик» Александр Каширин» (2006) 
и др. В Институте работал по сов-
местительству с 1999 г., курировал 
раздел «Театральное искусство», 
автор большинства статей по раз-
делу.

Валеева-Сулейманова Гузель 
Фуадовна – искусствовед, доктор 
искусствоведения (1998 г.), заслу-
женный деятель науки Республики 
Татарстан (2007 г.). Родилась 2 ян-
варя 1952 г. в Казани. После окон-
чания архитектурного факультета 
Казанского инженерно-строитель-
ного института работала старшим 
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архитектором Казанской зональ-
ной мастерской «Союзспортпро-
ект» (1974–1976 гг.). С 1976 г. – 
в Институте языка, литературы 
и искусства, с 2001 г. – в Институте 
истории, одновременно, с 1995 г. 
в Институте Татарской энцикло-
педии АН РТ, с 2001 г. – профес-
сор Казанской академии культуры 
и искусства. Автор исследований 
по монументально-декоративно-
му и декоративно-прикладному 
искусству Татарстана XX в., исто-
рии татарского средневекового 
и декоративного искусства XVIII – 
начала XX вв.; ювелирного искус-
ства татар Поволжья и Приуралья; 
творчества современных татарских 
художников. В Институте Татар-
ской энциклопедии курировала 
раздел «Изобразительное искус-
ство», автор большинства статей 
данного раздела. Благодаря ей 
в энциклопедию вошли не только 
татарстанские художники, но и та-
тарские художники, живущие вне 
пределов республики.

Надырова Ханифа Габидуллов-
на – архитектор, доктор архитек-
туры (2014 г.). Родилась 28 августа 
1954 г. В 1976 г. окончила Казан-
ский инженерно-строительный 
институт по специальности «Архи-
тектор», в 1981 г. – аспирантуру по 
специальности «Монументальное 
искусство». Основным местом ее 
работы с 1977 г. является Казан-
ский государственный архитек-
турно-строительный университет: 
в 2002–2014 гг. занимала долж-
ность декана факультета Общей 
архитектурно-художественной 
подготовки, в 2004–2014 гг. – заве-

дующая кафедрой архитектурной 
композиции, с 2014 г. по настоя-
щее время – заведующая кафедрой 
реконструкции, реставрации архи-
тектурного наследия и основ архи-
тектуры. Автор 223 научных пу-
бликаций, 5 научных монографий, 
23 учебно-методических изданий. 
Работала в отделе культуры Инсти-
тута Татарской энциклопедии по 
совместительству в период с 1998 
по 2013 г., курировала раздел «Ар-
хитектура и градостроительство 
Татарстана». Автор большинства 
статей по разделу.

Салитова Фарида Шарифовна – 
музыковед, пианистка, педагог, до-
ктор педагогических наук (2003 г.), 
профессор (2008 г.), заслуженный 
деятель искусств РТ (1996 г.), за-
служенный работник высшей шко-
лы РФ (2010 г.). Родилась 12 июня 
1948 г. в Вене (Австрия). Окончила 
Казанскую консерваторию по клас-
су фортепиано у С. А. Губайдули-
ной (1971 г.). Преподавала в дет-
ской музыкальной школе № 3 Ка-
зани; с 1973 г. в Казанском инсти-
туте культуры. В 1983–1985 гг. – 
в Институте языка, литературы 
и искусства. С 1985 г. – в Татарском 
гуманитарно-педагогическом уни-
верситете, с 2000 г. – декан музы-
кального факультета и заведующая 
кафедрой теории, истории музыки 
и методики музыкального обра-
зования; одновременно, с 1998 г. 
в Институте Татарской энцикло-
педии. В отделе курировала раздел 
«Музыкальное искусство». Труды 
по истории татарской музыки, му-
зыкальной педагогики и музыкаль-
ного образования, автор статей по 
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истории татарской музыкальной 
культуры и музыкального искусст-
ва в «Татарской энциклопедии».

Габдельганиева Гузэль Габдра-
уфовна – книговед, доктор фило-
логических наук (2007 г.), профес-
сор (2007 г.). Родилась 13 января 
1958 г. в Казани. После оконча-
ния в 1981 г. Казанского инсти-
тута культуры работает там же, 
с 1983 г. заведующая библиотекой, 
с 1986 г. – на кафедре библиотеко-
ведения, с 1995 г. – на кафедре до-
кументоведения, в 1998–2002 гг. 
заведующей кафедрой. Труды по 
истории книгоиздания и книжной 
торговли в Казанской губернии. 
В Институте татарской энциклопе-
дии работала по совместительству 
в 1999–2001 гг., курировала раздел 
«Книговедение», автор значитель-
ного числа статей по разделу.

Ахметшина Флера Анасов-
на – музеевед, старший научный со-
трудник отдела науки, образования 

и культуры с 2007 г. В 1978 г. окон-
чила историко-филологический 
факультет Казанского университе-
та. В 1988–2006 гг. работала в Ела-
бужском историко-архитектурном 
и художественном музее-заповед-
нике. В отделе курировала раздел 
«Музееведение».

В 2014 г. в ходе оптимизации 
и сокращения кадров на базе рас-
формированных отдела образо-
вания, науки и культуры, отдела 
средств массовой информации 
и отдела языкознания и литерату-
ры был создан отдел образования, 
культуры искусства. В составе 
объединенного отдела осталось 7 
научных сотрудников: заведующая 
отделом Л. М. Айнутдинова, кан-
дидат исторических наук Р. А. Ай-
нутдинов, кандидаты филоло-
гических наук Р. Р. Мусабекова, 
З. З. Гилазев, научные сотрудники 
Л. Р. Аскарова, Ф. А. Ахметшина, 
Г. М. Габдулхакова.

Сведения об авторе: Ахметшина Флера Анасовна, научный сотрудник Центра 
регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии 
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Аннотация: Статья посвящена истории становления и деятельности отдела нау-
ки, образования и культуры Института Татарской энциклопедии. Представлены био-
графии руководителей отдела, а также ведущих сотрудников, внесших весомый вклад 
в создание многотомной «Татарской энциклопедии».

Ключевые слова: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 
отдел науки, образования и культуры, научные сотрудники, биографии.

Abstract: The article is devoted to the history of the formation and activities of the 
department of science, education and culture of the Institute of the Tatar Encyclopedia. 
Biographies of department heads as well as leading employees who have made a significant 
contribution to the creation of the multi-volume «Tatar Encyclopedia» are presented.

Key-words: Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of TAS, department 
of science, education and culture, researchers, biographies.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИСТОРИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ИНСТИТУТЕ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Белов С. Г.

STUDY OF ECONOMICS AND THE HISTORY OF THE 
NATIONAL ECONOMY AT THE INSTITUTE OF TATAR 

ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL STUDIES OF TAS

Belov S. G.

Экономика и народное хозяйст-
во являются одними из важнейших, 
если не самыми важными, сферами 
человеческой деятельности и жиз-
ни общества. Они отражают дости-
жения и проблемы в развитии того 
или иного государства, народа или 
региона наиболее рельефно. Соот-
ветственно, касающиеся их вопро-
сы всегда получают весьма значи-
тельное место на страницах уни-
версальных и региональных энци-
клопедий. Поэтому уже в процессе 
преобразования отдела Татарской 
энциклопедии в самостоятельный 
институт в его составе был создан 
отдел экономики и истории народ-
ного хозяйства.

Первым его заведующим 
в 1993 г. стал Фарсель Сахапович 
Зиятдинов – заслуженный эконо-
мист Республики Татарстан, из-
вестный специалист в области 
экономики сельского хозяйства, 
журналист, писатель и поэт. Он 
прошел большой трудовой путь: 
работал корреспондентом, редак-
тором комитета по радиовещанию 

и телевидению при СМ ТАССР, 
заведующим отделами пропаган-
ды и экономики Татарского НИИ 
сельского хозяйства (ТатНИИСХ), 
доцентом, профессором в Казан-
ском финансово-экономическом 
университете, заведующим кафе-
дрой экономики в Институте эко-
номики, управления и права. Более 
50 лет он отдал научно-исследо-
вательским занятиям, участвовал 
в издании книг «Система земледе-
лия ТАССР», «Система ведения аг-
ропромышленного комплекса РТ», 
опубликовал свыше 250 научных 
трудов по проблемам экономики 
сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе несколько моно-
графий. Работая в отделе экономи-
ки и истории народного хозяйства, 
кроме общего руководства он взял 
на себя кураторство над такими от-
ветственными направлениями как 
«Экономика» и «Финансы».

В первые годы своего сущест-
вования отдел участвовал в раз-
работке концепции и словника 
Татарской энциклопедии, схем 
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изложения материала и методики 
написания энциклопедических ста-
тей. Определились основные науч-
ные направления его деятельности: 
экономика (в том числе экономи-
ческая наука), сельское хозяйство 
(растениеводство и животновод-
ство, в том числе ветеринария), 
промышленность, транспорт, стро-
ительство, связь, торговля, финан-
сы, внешнеэкономические связи. 
В рамках этих направлений (разде-
лов) статьи должны были писаться 
об отраслях народного хозяйства, 
отдельных крупнейших и важней-
ших предприятиях, организациях, 
наиболее выдающихся руководи-
телях и работниках (Героях Соци-
алистического Труда, полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы, 
лауреатах Государственных пре-
мий СССР, РФ, РТ), крупнейших 
ученых-экономистах, аграриях, се-
лекционерах.

Научной литературы по боль-
шинству этих тем и вопросов пра-
ктически не было. Однако с самого 
начала работы отдела его научным 
сотрудникам удалось наладить 
плодотворное рабочее сотрудни-
чество с государственными и науч-
ными организациями республики, 
руководителями подразделений 
соответствующих министерств 
и ведомств, администрациями го-
родов и районов, дирекциями про-
мышленных и других предприятий 
и т. д. Во многом этому способство-
вало то, что Ф. С. Зиятдинов изна-
чально привлек на работу в отдел 
сотрудников самой высокой квали-
фикации, и в нем всегда работали 
специалисты с большим опытом 

практической, научно-исследова-
тельской, преподавательской рабо-
ты в курируемых ими направлени-
ях и разделах.

До 1995 г. старшим научным 
сотрудником отдела работал из-
вестный в республике ученый-эко-
номист, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, фронтовик-орденоносец 
Михаил Иванович Куркин (1918–
1995), имевший опыт 30-летнего 
заведывания кафедрой политэко-
номии в Казанском сельскохозяй-
ственном институте и 20-летнего 
ведения на телевидении Татарста-
на передач по проблемам аграрной 
экономики. Многие теоретиче-
ские и организационные вопросы 
по проблемам становления отдела 
решались с его непосредственным 
участием.

После М. И. Куркина в 1995 г. 
куратором раздела «Сельское хо-
зяйство» стал кандидат сельско-
хозяйственных наук, заслуженный 
агроном ТАССР Григорий Дмит-
риевич Аверьянов (1936–2007), 
до этого работавший агрономом 
колхоза, преподававший на кафе-
дре земледелия в Казанском сель-
хозинституте, заведовавший лабо-
раториями зернобобовых культур 
в ТатНИИСХ и интенсивных тех-
нологий возделывания сельско-
хозяйственных культур в Волго-
Вятском филиале Всероссийского 
научно-исследовательского и про-
ектно-технологического институ-
та химизации сельского хозяйст-
ва. Он внес значительный вклад 
в разработку систем земледелия 
в Татарстане. Его заслуги были от-
мечены Почетной грамотой Прези-
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диума Верховного Совета ТАССР 
в 1980 г. В ИТЭ Григорий Дмитри-
евич работал до 2004 г, в том числе 
с 1998 г. – в качестве ученого секре-
таря курировал всю научную рабо-
ту и аспирантуру ИТЭ.

С 1997 г. разделы «Экономика», 
«Сельскохозяйственные предпри-
ятия» также вел Гаптрауф (Рауф) 
Хабибрахманович Хабибрахманов 
(1935–2002) – кандидат экономиче-
ских наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства РТ. Ранее он 
долгие годы работал агрономом на 
предприятиях сельского хозяйства 
ТАССР, в ТатНИИСХ, в том числе 
ученым секретарем и заведующим 
отделом экономики; в Волго-Вят-
ском филиале Всесоюзного науч-
но-исследовательского и проект-
но-технического института хими-
зации сельского хозяйства, в том 
числе завсектором; в Госкомземе 
РТ, в том числе начальником по-
дотдела охраны земель. Его хоро-
шо знали среди ученых–экономи-
стов, руководителей Министерст-
ва сельского хозяйства РТ (он внес 
значительный вклад в разработку 
систем земледелия в Татарстане) 
и этой отрасли в районном звене. 
Поэтому он легко находил пути 
к нужным статистическим сведе-
ниям и авторам – исполнителям 
тематических заказов по энцикло-
педии. Внезапная смерть Рауфа 
Хабибрахмановича стала потрясе-
нием для коллектива.

В 1999–2001 гг. раздел «Расте-
ниеводство» также вел кандидат 
биологических наук, научный со-
трудник ТатНИИ сельского хозяй-
ства, известный селекционер – ав-

тор сортов вишни и сливы Влади-
слав Алексеевич Наумов. Впослед-
ствии он работал как приглашен-
ный автор статей.

Одно из основных направлений 
сельского хозяйства – животно-
водство (вместе с ветеринарией) 
с 1996 г. разрабатывал доктор сель-
скохозяйственных наук, защитив-
ший в 1988 г. первую в Татарстане 
докторскую диссертацию по про-
блемам овцеводства, Амсар Ха-
кимович Фазульзянов. Трудовую 
деятельность он начал в 1959 г. 
с должности зоотехника в одном 
из районов Республики Тува. За-
тем были этапы работы в колхо-
зе, районе, научных учреждени-
ях и высших учебных заведениях 
России и Татарстана; опубликовал 
свыше 100 научных работ, имел 
авторские патенты на изобретения, 
огромнейший опыт ветеринарной 
и зоотехнической работы, был за-
служенно отмечен медалями и ди-
пломом ВДНХ СССР; званиями 
«Заслуженный зоотехник ТАССР» 
(1980 г.), «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» 
(1995 г.). Отметим, как немало-
важную деталь: Амсар Хакимович 
близко дружил с выдающимся ору-
жейным конструктором М. Т. Ка-
лашниковым.

Работа группы специалистов-
сельхозников отдела стала еще 
более эффективной, когда в нем 
с 2002 г. стал работать Иван Ни-
колаевич Афанасьев. Он прошел 
большой путь руководящей рабо-
ты на различных уровнях сельско-
го хозяйства: агрономом и пред-
седателем колхоза в Елабужском 
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районе, главным агрономом Са-
бинского района, с 1972 г. началь-
ником отдела Министерства сель-
ского хозяйства ТАССР; с 1975 г. 
заместителем министра; был удо-
стоен ордена «Знак Почета». Бла-
годаря этому, он знал состояние 
дел во всех сельхозпредприятиях 
республики, их руководителей, 
пользовался большим авторитетом 
в республиканском АПК, что име-
ло большое значение для работы 
отдела.

В 2006 г. для ведения раздела 
«Растениеводство» из Казанского 
университета (с биологического 
факультета) перешла Лидия Дмит-
риевна Полякова, которая, к огром-
ному сожалению, скоропостижно 
скончалась в 2008 г.

В 2008 г. группу специалистов 
по агропромышленному комплек-
су и разделу «Растениеводство» 
безусловно усилила Руфина Ах-
метовна Асрутдинова – кандидат 
сельскохозяйственных наук, опыт-
ный ученый-селекционер, соавтор 
сортов и изобретений, ранее ра-
ботавшая в лаборатории селекции 
озимой ржи и центре аналитиче-
ских исследований ТатНИИСХ.

Таким образом, как мы видим, 
к освещению истории и современ-
ного состояния сельского хозяйст-
ва Татарстана на протяжении всей 
работы над многотомной Татар-
ской энциклопедией привлекались 
самые опытные и высококлассные 
специалисты.

Становление и развитие в ра-
боте отдела направлений по из-
учению и освещению таких отра-
слей, как промышленность, стро-

ительство, торговля, транспорт 
и связь, в первую очередь связаны 
с приходом в 1996 г. Гульнур Яку-
повны Мавлетовой, которой до-
статочно долгое время пришлось 
одной вести работу по всем этим 
столь масштабным отраслям. Она 
в 1975 г. окончила Казанский уни-
верситет по специальности «исто-
рия»; занималась комсомольской 
работой, в том числе в Советском 
и Вахитовском райкомах ВЛКСМ, 
трудилась в органах народного 
контроля, на Казанском производ-
ственном объединении вычисли-
тельных систем, где была инже-
нером по организации труда, в на-
циональном культурном центре 
«Казань». Полученный опыт рабо-
ты позволил ей не только устанав-
ливать эффективные рабочие кон-
такты с руководителями крупных 
предприятий и их подразделений, 
подразделений министерств и ве-
домств и получать от них нужную 
практическую помощь, привле-
кать как соавторов специалистов 
соответствующих отраслей про-
изводства, работников предприя-
тий, но и писать статьи высокого 
научного уровня. Г. Я. Мавлетова 
играла важную роль в организа-
ции работы отдела, а в 2003 г. за-
служенно возглавила его в качест-
ве заведующей. Также она активно 
осуществляла организацию обще-
ственной жизни ИТЭР.

Дальнейшее успешное развитие 
направлений «Промышленность» 
и некоторых других было связано, 
в том числе, и с работой Сергея 
Геннадьевича Белова, выпускника 
истфака Казанского университета, 
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аспиранта института, принятого 
в отдел в 2001 г. Он быстро осво-
ил энциклопедическую методику, 
писал статьи, привлекая большое 
число источников и материалов. 
С. Г. Белов и Г. Я. Мавлетова много 
важных и крупных статей написа-
ли совместно и с участием компе-
тентных соавторов, как, например, 
статью «КАМАЗ» (состоялась ко-
мандировка на предприятие). Их 
статья «Промышленность» занима-
ет 11 колонок и является одной из 
самых объемных в энциклопедии. 
Был единственный случай в пра-
ктике института, когда директору 
Чистопольского часового завода 
«Восток» В. В. Цивилину настоль-
ко понравилась статья о предприя-
тии, что он премировал Мавлетову 
и Белова наручными часами.

Начиная с 2004 г. в отделе над 
статьями о Героях Социалисти-
ческого труда, системе торговли, 
предприятиях и отраслях промыш-
ленности успешно трудился Марс 
Ямалеевич Гаитов, кандидат эко-
номических наук, заслуженный 
экономист РТ, ранее работавший 
на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса, а затем око-
ло тридцати лет преподававший 
в Казанском аграрном институте. 
Стиль его работы отличали скру-
пулезность, точность и требова-
тельность к мельчайшим деталям.

В разные годы в отделе опре-
деленное время также работали 
и внесли вклад в создание энци-
клопедических изданий Р. Н. Ап-
кин, И. А. Гайсин, Д. Д. Тимербу-
латова, кандидат исторических 
наук Р. З. Мансуров.

Большое значение для успеш-
ной работы отдела имело то, что 
уже в 1993 г. были сформированы 
отраслевые научно-редакционные 
коллегии в составе ведущих уче-
ных республики: «Промышлен-
ность, строительство, транспорт 
и связь» (председатели: доктор 
исторических наук У. Б. Белялов, 
позднее доктор экономических 
наук Ш. М. Валитов, члены: до-
ктор технических наук, член-кор-
респондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
Р. З. Рахимов, доктор экономи-
ческих наук И. Ш. Рахманкулов, 
кандидаты исторических наук 
К. А. Назипова, К. Ф. Фасхутди-
нов); «Растениеводство» (предсе-
датель доктор сельскохозяйствен-
ных наук, Почетный член АН РТ 
А. А. Зиганшин, члены: доктора 
сельскохозяйственных наук, член-
корреспондент АН РТ Ф. З. Кады-
рова, И. П. Таланов, доктор биоло-
гических наук М. Л. Понамарева, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Е. И. Захарова); «Экономи-
ка» (председатель доктор эконо-
мических наук Ф. Г. Газизуллин, 
члены: В. П. Захаров, доктора эко-
номических наук Р. К. Мазитова, 
В. А. Мальгин, Ф. Н. Мухаметга-
лиев; «Животноводство, ветерина-
рия» – председатели: доктора вете-
ринарных наук Н. З. Хазипов, позд-
нее Р. Г. Госманов, члены: доктора 
ветеринарных наук А. М. Алимов, 
А. В. Иванов, К. Х. Папуниди, 
М. Ш. Шакуров, доктор экономи-
ческих наук Н. Н. Мухаметгалиев. 
Члены редколлегий предоставля-
ли ценные материалы для энци-
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клопедических статей, выступали 
в качестве их авторов и соавторов, 
что особенно важно было на на-
чальном этапе, когда собственно-
го опыта сотрудникам отдела еще 
иногда не хватало, были эксперта-
ми и редакторами.

Об огромном объеме проделан-
ной при реализации научно-иссле-
довательских планов ИТЭР отде-
лом работы свидетельствуют сле-
дующие цифры подготовленных 
статей:

– свыше 2000 статей для Татар-
ского энциклопедического словаря 
(1999 г.);

– свыше 250 статей для 1-го 
тома многотомной Татарской эн-
циклопедии (2002 г.);

– свыше 300 статей для 2-го 
тома энциклопедии (2005 г.);

– свыше 250 статей для 3-го 
тома энциклопедии (2006 г.);

– свыше 320 статей для 4-го 
тома энциклопедии (2009 г.);

– свыше 320 статей для 5-го 
тома энциклопедии (2010 г.);

– свыше 360 статей для 6-го 
тома энциклопедии (2014 г.);

– разделы «Социально-эконо-
мическое развитие» и «Внешне-
экономические связи» для книги 
«Республика Татарстан»: природа, 
история, экономика, культура, на-
ука» (2010 г.);

– свыше 500 статей для научно-
справочного издания «Татарстан: 
Иллюстрированная энциклопедия» 
(2013 г.).

Большой объем работы при-
ходилось выполнять отделу при 
выпуске татарского варианта эн-
циклопедии. Ведь в отличие от 

статей, например, по истории или 
природе, материалы по экономи-
ке быстро устаревали и требовали 
постоянного обновления информа-
ции.

Вообще, специфика работы 
по экономической проблематике 
заключалась в постоянных дина-
мичных изменениях в этой сфере. 
Тем более, что годы работы от-
дела совпали с периодом глубо-
кого, кардинального реформиро-
вания социально-экономических 
отношений в стране и республи-
ке, острейшего экономического 
кризиса и перехода на рыночные 
отношения, что накладывало от-
печаток и усложняло его работу, 
заставляя впервые изучать и ос-
вещать многие вещи. Поэтому, 
например, в словник Татарской 
энциклопедии вошли такие об-
щие термины, как: аграрные от-
ношения, агропромышленная 
интеграция, агропромышленный 
комплекс, акционерное общест-
во, антимонопольная политика, 
внешние экономические связи, 
государственный долг, денежное 
обращение, жилищная реформа, 
инвестиционные фонды, малые 
предприятия, научно-производст-
венное объединение, приватиза-
ция и т. д.

Большое время всегда занимал 
поиск и получение материала, его 
актуализация. Много приходилось 
работать с ежегодными статисти-
ческими справочниками, отчетами, 
докладами и прочим.

Все годы существования отдел 
тесно сотрудничал с предприяти-
ями, ведомствами, поэтому среди 
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соавторов статей много их работ-
ников и руководителей различно-
го ранга. Все статьи основаны на 
глубоком изучении исторических 
трудов, написаны на основе самых 
актуальных данных текущей и го-
сударственной статистики РТ.

Сотрудники отдела не замыка-
лись на энциклопедических ис-
следованиях, активно участвовали 
в научно-практических конфе-
ренциях, выступали со статьями 
в научных и общественно-полити-
ческих периодических изданиях. 
Ф. С. Зиятдинов в 2002 г. успеш-
но защитил диссертацию доктора 
экономических наук на тему «По-
вышение эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала 
агропромышленного комплекса». 
Ученая общественность республи-
ки хорошо встретила и оценила 
монографию Ф. С. Зиятдинова «Ре-
сурсный потенциал АПК: анализ, 
оценка и эффективность исполь-
зования» (2001); учебник для ву-
зов «Экономика/Икътисад» (2006); 
учебник для вузов А.Х Фазуль-
зянова «Переработка продукции 
животноводства» (2001, в соавт.), 
монографии М. Я. Гаитова (в со-
авт.) «Реформирование внутрихо-
зяйственных экономических от-
ношений на основе микрорынка» 
(2003), «Экономический механизм 
земельных отношений» (2004). 
Последняя была удостоена Госу-
дарственной премии РТ в области 
науки и техники в 2009 г. – «за раз-
работку организационно-эконо-
мических механизмов повышения 
эффективности использования зе-
мельных ресурсов в сельском хо-

зяйстве». Ряд статей С. Г. Белова по 
истории промышленности Татарс-
тана были отмечены в 7 томе мно-
готомной «Истории татар», его на-
учно-популярная книга «Татарские 
промышленники» (2017) получила 
премию Министерства культуры 
РТ. Сотрудниками отдела были 
получены авторские свидетельст-
ва и патенты на изобретения (в со-
авт.): Р. А. Асрутдиновой (на рай-
онированные сорта озимой ржи, 
высокоэффективный жидкий удо-
брительный состав), И. Н. Афана-
сьевым (на почвообрабатывающие 
сельхозмашины), А. Х. Фазульзя-
новым (на гидролизатно-солевую 
питательную среду для индикации 
микобактерий).

Научные заслуги сотрудников 
отдела неоднократно отмечались 
государственными и ведомствен-
ными наградами. Ф. С. Зиятди-
нов в 2007 г. был удостоен звания 
заслуженного деятеля науки РТ. 
Г. Я. Мавлетова была награждена 
Благодарственным письмом Ка-
бинета Министров РТ (2009 г.), 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РТ 
(2011 г.). В 2015 г. Р. А. Асрутдино-
ва получила Благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В 2014 г. после завершения 
работы над многотомной энци-
клопедией в ходе последовавшей 
реорганизации института отдел 
экономики и народного хозяйства 
как подразделение был расфор-
мирован, сотрудники, достигшие 
пенсионного возраста, попали под 
сокращение.
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ОТДЕЛ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ГЕОЛОГИИ ИНСТИТУТА 
ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
В 1993–2014 ГГ.

Бурганов Ф. Г., кандидат сельскохозяйственных наук

DEPARTMENT OF BIOLOGY, GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
OF THE INSTITUTE OF THE TATAR ENCYCLOPEDIA AND 

REGIONAL STUDIES OF TAS IN1993–2014

Burganov F. G.

Отдел берет свое начало с 1993 г., 
когда в составе действующего отде-
ла естественных наук была создана 
группа географии и геологии, ко-
торую возглавил кандидат геогра-
фических наук А. С. Тайсин. В со-
ставе группы работали: кандидат 
геолого-минералогических наук 
Г. В. Сонин (1995–1998); А. Р. Зай-
нуллина (1993–1997); Л. И. Вали-
шина (1996–1997); А. И. Гатауллин 
(1993–1994). Благодаря их усилиям 
был создан словник и написаны 
статьи Татарского энциклопеди-
ческого словаря. В 1999 г. в связи 
с началом работы над многотомной 
«Татарской энциклопедией» был 
организован отдел биологии, гео-
графии и геологии. Заведующим 
отдела был назначен кандидат сель-
скохозяйственных наук Ф. Г. Бурга-
нов (в институте с 1997 по 2018 гг., 
вел разделы: природа, науки, де-
мография, физико-географические 
и экономические районы, научные 
учреждения РТ и др.). В отделе ра-

ботали: старший научный сотруд-
ник, кандидат биологических наук 
В. Г. Бакирова (в институте с 1995 
по 2013 г., вела раздел «флора и фа-
уна РТ»); старший научный сотруд-
ник, кандидат геолого-минерало-
гических наук Э. Х. Рахматуллин 
(в институте с 1994 по 2013 г., с пе-
рерывом в 1995–1997 гг., вел раздел 
геологии); старший научный со-
трудник, кандидат биологических 
наук С. И. Кадошников (в институ-
те с 1997 по 2006 г., вел разделы: 
экология, беспозвоночные живот-
ные); старший научный сотрудник 
Л. Р. Камалиева (в институте с 1996 
по 2013 г., вела раздел «персоналии 
по биологии, географии»); старший 
научный сотрудник О. В. Ерегин 
(в институте с 1998 г., вел раздел 
«реки и озера»); старший научный 
сотрудник Р. Э. Рахматуллин (в ин-
ституте с 1998 по 2016 г., вел раз-
дел «персоналии по геологии»). 
Отделом подготовлены статьи для 
энциклопедических изданий по 



71 

ИСТОРИЯ

тематическим разделам: природа 
и природные ресурсы Татарстана, 
физико-географические и эконо-
мические районы, флора и фауна, 
реки, озера, водохранилища, особо 
охраняемые природные террито-
рии, музеи (ботанический, зоологи-
ческий, геологический), экология, 
демография, история развития био-
логических, географических и гео-
логических наук, отраслевые науч-
ные учреждения, ученые – биологи, 
географы, геологи, заслуженные 
деятели науки и производства, неф-
тяники – лауреаты, удостоенные 
Государственных премий. Сотруд-
никами отдела подготовлено око-
ло 3 тыс. статей для многотомной 
«Татарской энциклопедии», около 
700 статей для иллюстрированной 
энциклопедии «Республика Та-
тарстан», около 2 тыс. статей для 
иллюстрированной энциклопедии 
«Природа и природные ресурсы 
Республики Татарстан».

По тематике отдела были орга-
низованы отраслевые научно-ре-
дакционные коллегии по биоло-
гии (председатель – доктор био-
логических наук А. А. Зялалов), 
географии (председатель – доктор 
географических наук А. П. Дед-
ков, с 2008 г. – доктор географи-
ческих наук Ю. П. Переведенцев), 
геологии (председатель – доктор 
геолого-минералогических наук 
В. Г. Халымбаджа, с 1998 г. – до-
ктор геолого-минералогических 
наук Б. В. Буров, с 2008 г. – доктор 
геолого-минералогических наук 
Д. К. Нургалиев).

Большую помощь в работе отде-
ла оказывали члены редакционной 

коллегии, ученые вузов и НИИ Ка-
зани, сотрудники библиотек, На-
ционального архива РТ, Государ-
ственного (Национального) музея 
РТ, Волжско-Камского природно-
го биосферного заповедника, Та-
тарской лесной опытной станции, 
Института проблем экологии и не-
дропользования АН РТ, КНЦ РАН, 
министерств, ведомств и других 
учреждений и организаций респу-
блики. Отдел тесно сотрудничал 
с другими отделами Института 
Татарской энциклопедии при на-
писании комплексных статей по 
научным школам, истории разви-
тия смежных наук, экологическо-
го и экономического направления 
и т. д. Сотрудники отдела участво-
вали в научно-практических кон-
ференциях, выступали с публич-
ными докладами. Ряд сотрудников 
награждены Почетными грамота-
ми АН РТ, медалями «В память 
1000-летия Казани».

В 2014 г. в связи с оптимизаци-
ей и сокращением штата института 
отдел вошел в состав вновь органи-
зованного отдела регионоведения.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на биографиях тех, кто 
создавал «Татарскую энциклопе-
дию» в составе отдела. Прежде 
всего, это руководители отдела. Ге-
ограф, педагог, кандидат географи-
ческих наук и доктор педагогиче-
ских наук – Тайсин Анвер Сафович 
(10.10.1920–28.5.2010). Участник 
Великой Отечественной войны. 
Родился в с. Кояново Пермской об-
ласти. В 1947 г. окончил географи-
ческий факультет Пермского педа-
гогического института. С 1948 г. 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 4’2019

 72

преподавал в Казанском педагоги-
ческом институте (с 2005 г. – Татар-
ский гуманитарно-педагогический 
университет, с 2009 г. – в составе 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета), в 1999–
2009 гг. профессор кафедры фи-
зической географии и геологии. 
Анвер Сафович исследовал лан-
дшафты Волжско-Камского запо-
ведника, эволюцию озер Приказа-
нья под влиянием эрозионно-акку-
мулятивных процессов. Он являет-
ся автором учебника «География 
Татарстана» для средних школ на 
русском и татарском языках, ко-
торый переиздавался более 20 раз 
(1961–2010 гг.). В 1993–1997 гг. со-
здал и возглавлял отдел географии 
и геологии в Институте Татарской 
энциклопедии. Принимал активное 
участие в разработке Генерального 
словника «Татарского энциклопе-
дического словаря», является ав-
тором ряда статей по географии 
Татарстана. Награжден орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, медаля-
ми.

Бурганов Фарид Гилфанович – 
почвовед, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент, заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Республики Татарстан. Родился 
18 января 1948 г. в с. Верхние Лащи 
Буинского района ТАССР. Окон-
чил Тетюшский сельскохозяйст-
венный техникум по специально-
сти «Агрономия». В 1967–1969 гг. 
служил в Советской Армии. После 
окончания в 1976 г. биолого-по-
чвенного факультета Казанского 
университета по специальности 

«Почвоведение» работал инжене-
ром в Татарской лесной почвен-
но-химической лаборатории Ми-
нистерства лесного хозяйства 
ТАССР, в 1984–1997 гг. – старшим 
научным сотрудником, заведую-
щим лабораторией Волго-Вятского 
филиала Всероссийского научно-
исследовательского и проектного 
института химизации сельского 
хозяйства. С 1997 по 2014 г. – за-
ведующий отделом биологии, ге-
ографии, геологии в Институте 
Татарской энциклопедии АН РТ. 
По совместительству доцент Ка-
занского аграрного университета 
(читал лекции по почвоведению, 
геологии, метеорологии и клима-
тологии на факультете лесного хо-
зяйства и экологии). В 1993 г. во 
Всероссийском НИИ удобрений 
и агропочвоведения им. Д. Н. Пря-
нишникова защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Оптимиза-
ция известкования дерново-под-
золистых, серых лесных почв, вы-
щелоченных и оподзоленных чер-
ноземов в условиях интенсивного 
земледелия». Автор учебно-мето-
дических пособий для студентов: 
«Метеорология и климатология» 
(2004), «Почвоведение. Минера-
лы» (2008), «Почвоведение. Мор-
фология почв» (2010), «Почвоведе-
ние с основами геологии» (2014). 
В «Татарской энциклопедии» яв-
ляется автором и куратором статей 
по разделам: историография био-
логических и географических наук, 
отраслевые научно-исследователь-
ские и проектные учреждения, 
физико-географические условия, 
особо охраняемые природные тер-
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ритории, почвы, растительность, 
животный мир, экономические 
районы и территориально-произ-
водственные комплексы, населе-
ние и демографические процессы. 
Инициатор создания, ответствен-
ный редактор, куратор и автор 
многих статей энциклопедическо-
го издания «Природа и природные 
ресурсы Республики Татарстан», 
вышедшего в 2017 г.

Камалиева Ляля Разаковна – 
старший научный сотрудник отде-
ла биологии, географии, геологии. 
Родилась 22 сентября 1941 г. в д. 
Сиза Арского района ТАССР в се-
мье учителей. В 1962 г. окончила 
Казанский электротехникум связи, 
работала на радио-, телепередаю-
щих станциях Амурской области. 
В 1965–1970 гг. – в редакционно-
издательском отделе военно-инже-
нерной академии им. Ф. Э. Дзер-
жинского (Москва). После оконча-
ния естественно-географического 
факультета Казанского педагоги-
ческого института в 1972 г. рабо-
тала учителем, завучем, директо-
ром вечерней школы в закрытом 
городке Карталы-6 Челябинской 
области, одновременно секретарем 
исполкома поселкового Совета на-
родных депутатов (1974–1979 гг.). 
В 1985–1997 гг. – учитель геогра-
фии средней школы № 103 Ново-
Савиновского района г. Казани. 
С 1996 по 2013 г. – в Институте Та-
тарской энциклопедии АН РТ. Яв-
ляется автором и куратором статей 
по персоналиям (биологи и геогра-
фы), а также комнатным растени-
ям. Сопереводчик ряда учебников 
по географии и биологии с русско-

го языка на татарский для татар-
ских школ. Автор книги «Авылы-
быз – Сежедер, кешелэре энжедер» 
(«Наша деревня Сиза, люди – ее 
жемчужина», 2006).

Бакирова Венера Гайсиновна 
(3.01.1945–26.09.2019) – кандидат 
биологических наук, старший на-
учный сотрудник отдела биологии, 
географии и геологии. Родилась 
в с.Верхняя Корса Арского рай-
она ТАССР. Окончила биолого-
почвенный факультет Казанского 
университета по специальности 
«Почвоведение, агрохимия». Тема 
кандидатской диссертации: «Мо-
либден в почвах, растениях и при-
родных водах лесной и лесостеп-
ной зон». С 1 марта 1995 по 2013 г. 
работала в Институте Татарской 
энциклопедии. Основная тематика 
статей: флора и фауна позвоноч-
ных Республики Татарстан.

Кадошников Сергей Иванович 
(15.11.1949–10.06.2006) – старший 
научный сотрудник отдела биоло-
гии, географии, геологии. Родился 
в Иркутске. В 1972 г. окончил би-
ологический факультет Краснояр-
ского университета по специально-
сти «Биология. Преподаватель би-
ологии». В 1972–1986 гг. работал 
в г. Пущино Московской области 
в Институте почвоведения и фо-
тосинтеза АН СССР стажером-ис-
следователем, младшим научным 
сотрудником. В 1984 г. защитил 
диссертацию на тему «Фотоэлек-
трические и спектральные свойст-
ва искусственных хлорофилл-ли-
пидных мембран» с присвоением 
степени кандидата биологических 
наук. С 1986 г. – в Казани, заведую-
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щий лабораторией светокультуры 
растений в ботаническом саду при 
КГУ. С 1993 г. – заведующий от-
делом мобилизации растительных 
ресурсов. В 2005–2006 гг. – стар-
ший научный сотрудник Татарской 
лесной опытной станции (филиал 
всероссийского НИИ лесоводства 
и механизации сельского хозяйст-
ва). В 1997–2006 гг. – в Институте 
Татарской энциклопедии на долж-
ности старшего научного сотруд-
ника; куратор и автор статей по 
разделам «Биология» (беспозво-
ночные животные) и «Экология».

Ерегин Олег Викторович – на-
учный сотрудник отдела биоло-
гии, географии, геологии. Родился 
11 июля 1966 г. в Казани. В 1989 г. 
окончил Казанский химико-тех-
нологический институт по специ-
альности «Технология электрохи-
мических производств», в 1997 г. – 
Казанский университет по специ-
альности «Географ. Преподаватель 
географии». В 1989–1998 гг. рабо-
тал инженером-технологом на Ка-
занском научно-производственном 
объединении «Элекон». С 1998 г. – 
в Институте Татарской энцикло-
педии. Куратор и автор статей 
о реках и озерах Татарстана по раз-
делу «География». Занимался фо-
тосъемкой для иллюстрирования 
статей «Татарской энциклопедии» 
и книги «Природа и природные ре-
сурсы Республики Татарстан».

Рахматуллин Эдуард Хаджие-
вич (18.12.1935–18.11.2017) – стар-
ший научный сотрудник отдела 
биологии, географии, геологии, 
кандидат геолого-минералогиче-
ских наук. Родился в Казани. После 

окончания в 1958 г. геологического 
факультета Казанского универси-
тета по специальности «Инженер 
геолог-разведчик» работал гор-
ным мастером, начальником ка-
меральной группы геологических 
экспедиций в Якутии. С 1961 г. – 
в Геологическом институте КФАН 
СССР (ныне Центральный НИИ 
геологии нерудных полезных 
ископаемых), заведующий отдела-
ми научно-технической информа-
ции с 1972 г., проблем управления 
в 1984–1992 гг. В 1968 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Тектоника и нефтеносность 
Удмуртского Прикамья». С 1994 
по 2013 г. – одновременно в отделе 
биологии, географии, геологии Ин-
ститута Татарской энциклопедии, 
куратор и автор статей раздела 
«Геология»: историография геоло-
гических наук, отраслевые науч-
но-исследовательские, проектные 
и производственные учреждения, 
минералы, горные породы, полез-
ные ископаемые и их месторожде-
ния, геологические объекты. Автор 
и соавтор ряда справочников по 
минеральному сырью (1997–1999), 
публикаций в отраслевых словарях 
и энциклопедиях (геологической, 
в 3 т., 2010–2012), «Новой Россий-
ской энциклопедии (в 12 т., 2000). 
Участвовал в открытии, разведке 
и подсчете запасов месторождений 
россыпного золота, составлении 
тектонической карты Европейской 
части СССР, геолого-экономиче-
ской оценке месторождений угле-
водородного, цементного, серно-
го, фосфатного сырья; разработке 
первых словарей: информационно-
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поискового (тезаурус), минераге-
нического, Татарского энциклопе-
дического, первых энциклопедий: 
Российской геологической (в 3-х 
т.), Новой Российской (в 12 т.), Та-
тарской (в 6 т.), ГОСТов «Геологи-
ческое изучение недр» и «Инфор-
мация о недрах», Классификатора 
полезных ископаемых, Справоч-
ника по технологии нерудного ми-
нерального сырья (соавт.), родо-
словных 6 родов по 25 показателям 
методами традиционных и новых 
психогенеалогических описаний, 
6 справочников по минеральному 
сырью (соавт.); дополнений к но-
вым изданиям таблиц УДК и к кни-
гам: А. Ферсмана «Занимательная 
минералогия» и о профессоре 
Н. П. Герасимове.

Рахматуллин Руслан Эдуардо-
вич – старший научный сотрудник 
отдела биологии, географии, гео-
логии. Родился 31 декабря 1973 г. 
в Казани. В 1995 г. окончил биоло-
го-почвенный факультет, в 1998 г. 
аспирантуру Казанского универси-
тета по специальности «Агрохимия 
и почвоведение». С 1998 по 2016 г. 
работал в Институте Татарской эн-
циклопедии. Автор и куратор ста-
тей раздела «Геология» (персона-
лии). Имеет публикации о почвах 
г. Казани.

Методическое руководство от-
делом осуществляла Кадошнико-
ва Ирина Геннадьевна. Родилась 

7 августа 1947 г. в Казани. В 1970 г. 
окончила биолого-почвенный фа-
культет КГУ по специальности 
«Биохимия». В 1983 г. защитила 
диссертацию на тему «Спектраль-
ные и фотохимические свойства 
хлорофилла в изолированных пиг-
мент-белковолипидных комплек-
сах и модельных коллоидных сис-
темах», ей была присвоена степень 
кандидата биологических наук. 
С 1970 г. работала в Институте 
почвоведения и фотосинтеза АН 
СССР в г. Пущино на должности 
старшего научного сотрудника. 
С 1986 г. – в Казани, в ботаниче-
ском саду при КГУ: старший, за-
тем ведущий научный сотрудник. 
С 1995 по 2016 г. работала в Ин-
ституте Татарской энциклопедии, 
до 2014 г. – в отделе научно-мето-
дической работы и контроля: до 
2006 г. – старший научный сотруд-
ник, с 13 января 2007 г. – заведу-
ющая отделом. В 2014–2016 гг. 
на должности ведущего научного 
сотрудника вновь образованного 
отдела регионоведения. Редакти-
ровала все статьи, подготовленные 
сотрудниками отдела биологии, 
географии, геологии. С 2006 по 
2016 г. являлась автором и кура-
тором статей по разделам «Биоло-
гия» и «Экология» для 6-томной 
«Татарской энциклопедии» и кни-
ги «Природа и природные ресурсы 
Республики Татарстан».

Сведения об авторе: Бурганов Фарид Гилфанович, почвовед, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент, e-mail: info-ite@mail.ru.

Аннотация: В статье рассмотрена история отдела биологии, географии, геологии 
и его вклад в подготовку изданий Института татарской энциклопедии. Перечислены 
области знаний, по которым отдел проводил свои научные изыскания. Дана краткая 
биография сотрудников, работавших в отделе в разные годы.
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Abstract: The article discusses the history of the department of biology, geography, 
geology and its contribution to the preparation of publications of the Institute of the Tatar 
Encyclopedia. Areas of knowledge in which the department conducted its scientific research 
are listed. Given a brief biography of employees who worked in the department in different 
years.
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ОТДЕЛ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ 
ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Кадошникова И. Г., кандидат биологических наук

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
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Отдел научно-методической ра-
боты и контроля функционировал 
в составе Института Татарской эн-
циклопедии с 1993 по 2014 г. Ос-
новные направления деятельности 
отдела: разработка методических 
указаний, типовых схем статей, па-
мяток для авторов и других вспо-
могательных пособий для универ-
сальных энциклопедических изда-
ний с целью соблюдения общего 
подхода к написанию и оформле-
нию статей (единообразие подачи 
материала, отработка системы ссы-
лок в книге и др.); составление от-
раслевых и генеральных словников 
(совместно с научными отделами), 
отражающих общее содержание 
энциклопедии и представляющих 
собой полный перечень названий 
статей, включенных в энцикло-
педии; отработка «черных слов» 
(названий статей); научно-методи-
ческое редактирование энцикло-
педических статей и контроль со-
блюдения единой методики при их 
подготовке в соответствии с разра-
ботанными в отделе методически-

ми рекомендациями для «Татар-
ского энциклопедического слова-
ря», многотомной универсальной 
энциклопедии в 6 томах и «Татарс-
тан: иллюстрированная энциклопе-
дия»; проверка соответствия ссы-
лок «черным словам», контроль 
составления именных указателей; 
оказание научно-методической по-
мощи другим организациям.

В разные годы отделом руко-
водили: кандидат исторических 
наук Вайда Гузель Казембековна 
(1993 г.), кандидат искусствове-
дения Исанбет Юлдыз Накиевна 
(1993–1995 гг.; в институте работала 
с 1992 по 1997 г.), доктор политиче-
ских наук Мухаметшин Рафик Му-
хаметшович (1995–2006 гг.; в ин-
ституте с 1991 по 2006 г.), кандидат 
биологических наук Кадошникова 
Ирина Геннадьевна (2007–2014 гг.; 
в институте с 1995 по 2016 г.).

В разные годы в отделе работа-
ли научные сотрудники: Гарзавина 
Алла Викторовна (1993–2013 гг.), 
Яруллина Алсу Гиниятовна (1993–
1998 гг.; в институте с 1991 по 
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2019 г.), Мягков Герман Пантелей-
монович (1996 г.), Кузьмин В. В. 
(1997–2001 гг.), Гурьянова Римма 
Ильинична (1998–2013 гг.), Ка-
рягина Евгения Львовна (2000–
2002 гг.), Колова Юлия Вален-
тиновна (2004–2005 гг.), Патина 
Ирина Васильевна (2007–2010 гг.), 
Жучкова Татьяна Петровна (2007–
2014 гг., в институте с 2003 по 
2016 г.), Сахавова Лилия Миниба-
евна (2009–2014 гг., в институте 
с 1991 г.), Максютова Наиля Нази-
бовна (2010–2014 гг.).

Гарзавина Алла Викторовна – 
историк, краевед, заслуженный ра-
ботник культуры ТАССР (1990 г.). 
Родилась 20 ноября 1936 г. в Ка-
зани. Окончила исторический фа-
культет Казанского университета 
в 1958 г. В 1959–1969 гг. работала 
в Государственном музее ТАССР, 
в 1969–1979 гг. – в Казанском бюро 
путешествий и экскурсий (в 1972–
1979 гг. директор), в 1979–1991 гг. 
в Татарском книжном издательст-
ве. В период с 1993 по 2013 г. в Ин-
ституте Татарской энциклопедии, 
вела разделы: музыка, театр, архи-
тектура, изобразительное искус-
ство, книговедение, музеи, педа-
гогика, археология, этнография. 
Автор целого ряда книг по истории 
и культуре Казани («Моя Казань» 
(1984, соавт. А. И. Новицкий), 
«В Казань, профессору К. Ф. Фук-
су…» (1987), «…Отчизне посвя-
тим души прекрасные порывы!» 
(1990), «Знаменитые люди о Каза-
ни и Казанском крае» (1999, соавт. 
И. А. Новицкая) и др.).

Гурьянова Римма Ильинична – 
журналист, заслуженный работник 

культуры РТ (1994 г.). Родилась 
19 августа 1948 г. в с. Заинск Заин-
ского района ТАССР. После окон-
чания в 1971 г. филологического 
факультета Казанского универ-
ситета работала в нижнекамской 
районной газете «Ленинская прав-
да», в 1975–1998 гг. – в редакции 
журнала «Татарстан» (до 1991 г. – 
«Коммунист Татарии»): с 1983 г. 
заведующая отделом, с 1996 г. 
заместитель главного редактора. 
В период с 1998 по 2013 г. работала 
в Институте Татарской энциклопе-
дии, курировала разделы: средства 
массовой информации, литерату-
ра, фольклор, языкознание, рели-
гия, философия. Удостоена Пре-
мии Союза журналистов РТ им. 
Х. Ямашева (1974 г.). Награждена 
медалью, почетной грамотой АН 
РТ (2008 г.).

Исанбет Юлдуз Накиевна – му-
зыковед, педагог, кандидат искус-
ствоведения (1970 г.), заслуженный 
деятель искусств ТАССР (1987 г.), 
РФ (1997 г.). Родилась 30 мая 
1936 г. в Казани. После окончания 
в 1962 г. Казанской консерватории 
работала там же преподавателем 
(до 1994 г.); организатор и заведу-
ющая кафедрой татарской музыки 
(1989–1994 гг.). В 1993–1999 гг. – 
старший научный сотрудник Ин-
ститута Татарской энциклопедии 
АН РТ. С 1999 г. – ведущий научный 
сотрудник Государственного цент-
ра татарского фольклора РТ. Член 
Союза композиторов РТ. Труды по 
истории татарской музыки, о татар-
ских композиторах и писателях.

Кадошникова Ирина Геннадь-
евна – физиолог растений, канди-
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дат биологических наук (1983 г.). 
Родилась 7 августа 1947 г. в Каза-
ни. Окончила биолого-почвенный 
факультет Казанского универси-
тета (1970 г.). В 1970–1986 гг. ра-
ботала в Институте почвоведения 
и фотосинтеза АН СССР (г. Пущи-
но Московской области), в 1986–
1997 гг. – в Ботаническом саду при 
Казанском университете, ведущий 
научный сотрудник (с 1990 г.), од-
новременно, с 1995 г. – в Инсти-
туте Татарской энциклопедии АН 
РТ: заведующая отделом научно-
методической работы и контроля 
(2007–2014 гг.), ведущий науч-
ный сотрудник (2014–2017 гг.). 
Выполняла контрольное чтение 
всех энциклопедических статей, 
проверку подписей к иллюстраци-
ям, а также научно-методическое 
редактирование статей по разде-
лам: биология, география, геоло-
гия, экология, сельское хозяйство. 
В 1999–2006 гг. участвовала в ра-
боте творческой группы «Альме-
тьевская энциклопедия». Один из 
авторов и ответственный редактор 
1-го тома Альметьевской энци-
клопедии «Природа Юго-Востока 
Республики Татарстан» (2006). Ра-
боты по исследованию физиолого-
биохимических особенностей ин-
тродукции лекарственных и кор-
мовых растений. Имеет авторское 
свидетельство на изобретение. На-
граждена медалью.

Максютова Наиля Назибовна – 
физиолог растений, доктор биоло-
гических наук (1998 г.), профессор 
(2004 г.). Родилась 14 августа 
1946 г. в Казани. В 1970 г. окончи-
ла биолого-почвенный факультет 

Казанского университета. В 1975–
2010 гг. работала в Казанском ин-
ституте биохимии и биофизики 
КНЦ РАН, руководитель группы 
регуляторных белков (с 1981 г.), 
ведущий научный сотрудник 
(с 1998 г.). В 2010–2014 гг. – в Ин-
ституте Татарской энциклопедии 
АН РТ, курировала разделы: ма-
тематика, физика, астрономия, 
химия, техника, право, кавалеры 
орденов Славы, Герои Советского 
Союза, населенные пункты. Труды 
по регуляции белкового метабо-
лизма растений при действии би-
огенных и абиогенных факторов. 
Имеет авторское свидетельство 
и патент на изобретение. Награ-
ждена медалью.

Мухаметшин Рафик Муха-
метшович – исламовед, доктор 
политических наук (2001 г.), про-
фессор (2006 г.), академик АН РТ 
(2015 г., чл.- корр. АН РТ с 2007 г.). 
Родился 19 февраля 1955 г. в с. Бур-
нак Балтасинского района ТАССР. 
После окончания в 1977 г. истори-
ко-филологического факультета 
Казанского университета работал 
в Институте языка, литературы 
и истории КНЦ РАН (с перерывом: 
в 1984–1992 гг. в Казанской кон-
серватории). В период с 1991 по 
2006 г. работал в Институте Татар-
ской энциклопедии АН РТ, заведу-
ющий отделом научно-методиче-
ской работы и контроля с 1996 г. 
Внес большой вклад в становление 
института, разработку концепции 
многотомной «Татарской энцикло-
педии» и «Татарского энциклопе-
дического словаря». Одновремен-
но, с 2001 г. – заведующий отделом 
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общественной мысли и исламове-
дения Института истории АН РТ. 
С 2006 г. – ректор Российского ис-
ламского университета (Казань). 
Труды по исламоведению, истории 
татарской общественной мысли 
в Татарстане, политологии. Науч-
ный руководитель книжных серий 
«Антология татарской богослов-
ской мысли» и «Зарубежное исла-
моведение». За участие в разработ-
ке Татарского энциклопедического 
словаря на русском и татарском 
языках удостоен Государственной 
премии РТ в области науки и тех-
ники 2005 г. Награжден медалями.

Жучкова Татьяна Петровна – ре-
дактор, журналист. Родилась 14 ав-

густа 1948 г. в Казани. В 1985 г. 
окончила филологический фа-
культет Казанского университета. 
В 1972–1985 гг. работала корре-
спондентом районной, затем ре-
дактором многотиражной газет. 
С 1985 г. – библиотекарь, заведу-
ющая читальным залом, главный 
методист научно-методического 
отдела Централизованной детской 
библиотечной системы. В 2003–
2015 гг. – в Институте Татарской 
энциклопедии АН РТ, курировала 
разделы: история, промышлен-
ность, ветеринария, животновод-
ство. Редактор «Энциклопедии го-
рода Болгара и Спасского района» 
(2017 г.).
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Аннотация: Одно из ключевых мест в структуре Института Татарской энциклопе-
дии Академии наук РТ занимал отдел научно-методической работы и контроля, функ-
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Abstract: One of the key places in the structure of the Institute of the Tatar Encyclopedia 
of TAS was occupied by the department of scientific and methodological work and control, 
functioning from 1993 to 2014. The article presents a brief history of the department, 
biographies of managers and leading employees.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ИНСТИТУТА 
ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Калимуллина Ф. Г., кандидат исторических наук

DEPARTMENT OF HISTORY AND SOCIAL THOUGHT OF THE 
INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF TAS

Kalimullina F. G.

Одним из крупных подразделе-
ний Института татарской энцикло-
педии долгие годы являлся отдел 
истории и общественной мысли, 
который был создан в 1993 г. Исто-
рия института берет начало от от-
дела Татарской Советской Энци-
клопедии, образованного в январе 
1990 г. в составе Института язы-
ка, литературы и истории КФАН 
СССР, затем, в апреле 1992 г. пе-
реданного в состав Академии наук 
РТ как отдел Татарской энцикло-
педии1. Отдел, получив в феврале 
1993 г. права научно-исследова-
тельского института, в свою оче-
редь, разделился на разные по-
дразделения и 3 мая 1994 г. был 
преобразован в самостоятельный 
институт. В 1993–1997 гг. сформи-
ровались основные подразделения 
института. К началу апреля 2014 г. 
в институте работало 14 отделов по 
разным отраслям науки и техники. 
В феврале 2015 г. в структуре учре-
ждения произошли значительные 
изменения: сменилось название 
(«Институт татарской энциклопе-
дии и регионоведения АН РТ»), 

многие отделы были упразднены 
и на их базе образованы 4 центра 
(энциклопедистики; регионоведе-
ния и социокультурных исследова-
ний; изучения татарской диаспоры; 
Камский научный центр), штат со-
трудников был значительно сокра-
щен. Сотрудники отдела истории 
и общественной мысли перешли 
в центр энциклопедистики.

Отдел истории и общественной 
мысли занимался сбором инфор-
мации, написанием и подготовкой 
статей для энциклопедических из-
даний института на русском и та-
тарском языках по разделам «Ар-
хеология», «Военачальники», «Ге-
рои Советского Союза», «Герои 
России», «Государство и право», 
«История», «Полные кавалеры ор-
дена Славы», «Философия и рели-
гия», «Этнография». Эта важная 
работа проходила в тесной взаи-
мосвязи с отраслевыми научно-ре-
дакционными коллегиями, кото-
рые стали экспертами написанных 
статей энциклопедии. В их работе 
в разные годы принимали учас-
тие такие известные специалисты, 
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как А. А. Бурханов, Е. П. Казаков, 
А. Г. Мухамадиев, А. Г. Ситдиков, 
Н. П. Старостин, Р. Г. Фахрутди-
нов, А. Х. Халиков, Ф. Ш. Хузин 
(«Археология»); А. К. Айнутди-
нов, Л. В. Горохова, А. А. Ива-
нов, Н. Х. Булатов, И. И. Мостю-
ков, Р. Ш. Мустаев, В. Ф. Телишев 
(«Военные деятели», «Герои Со-
ветского Союза», «Герои Рос-
сии», «Полные кавалеры ордена 
Славы»); В. П. Малков, Н. В. Ба-
харев, Б. Л. Железнов, Г. И. Кур-
дюков, И. А. Тарханов, Р. Ш. Ха-
физов («Государство и право»); 
С. Х. Алишев, Е. В. Вишленкова, 
А. Г. Галлямова, И. А. Гилязов, 
И. П. Ермолаев, И. К. Загидул-
лин, И. Л. Измайлов, Ф. Г. Ислаев, 
Д. А. Мустафина, А. Г. Мухамади-
ев, М. А. Усманов, Р. Г. Фахрутди-
нов («История Татарстана и та-
тарского народа до XX века»); 
Р. У. Амирханов, Р. К. Валеев, 
И. Г. Гиззатуллин, И. А. Гиля-
зов, А. Л. Литвин, Р. Р. Салихов, 
И. Р. Тагиров, О. В. Синицын, 
Р. Г. Хайрутдинов, Р. В. Шайдул-
лин («История Татарстана и та-
тарского народа XX–XXI веков»); 
Я. Г. Абдуллин, Р. М. Амирха-
нов, В. А. Бажанов, Р. Г. Балтанов, 
Р. М. Нугаев, Н. М. Мухарямов, 
Ф. М. Султанов, Р. М. Мухаметшин 
(«Философия и религия»); Е. П. Бу-
сыгин, Н. В. Зорин, Д. М. Исха-
ков, Р. Н. Мусина, Г. Р. Столярова, 
С. В. Суслова, Р. К. Уразманова 
(«Этнография»).

В 1993–1995 гг. в составе отде-
ла работала группа, занимавшаяся 
историей населенных пунктов Та-
тарстана (Ф. Г. Гайнанова, Н. Р. Га-

леев, Р. Х. Исмагилов, А. И. Ногма-
нов, Г. Ф. Саттаров, Ф. И. Харисова 
и др.).

Сотрудниками отдела было на-
лажено научное сотрудничество 
с историками, археологами, фило-
софами и этнографами Института 
истории им. Ш. Марждани, Инсти-
тута языка, литературы и искусст-
ва им. Г. Ибрагимова АН РТ, Ин-
ститута археологии им. А. Х. Ха-
ликова АН РТ, Казанского уни-
верситета и других гуманитарных 
подразделений высших учебных 
заведений Татарстана. Научные 
сотрудники отдела поддерживали 
также тесный контакт со специа-
листами различных министерств, 
архивов, библиотек и музеев РТ.

Разумеется, основная нагрузка 
по подготовке исторических ста-
тей для Татарской энциклопедии 
и других энциклопедических изда-
ний лежала на плечах сотрудников 
отдела. Они внесли значительный 
вклад в разработку научной кон-
цепции и научно-методических 
основ современной татарской эн-
циклопедистики, в составление 
генерального словника энциклопе-
дии. В 1999 г. институтом был из-
дан Татарский энциклопедический 
словарь. В 1999–2014 гг. сотруд-
никами отдела было подготовлено 
более 4500 статей для многотом-
ной Татарской энциклопедии, что 
составляло более 30% объема об-
щего текста.

С первых дней создания до 
2014 г. отделом руководил до-
ктор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РТ Р. В. Шайдуллин2. Сегодня он 
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является заведующим центром 
энциклопедистики института. 
Р. В. Шайдуллин – один из создате-
лей концепции Татарской энцикло-
педии, начал свою энциклопедиче-
скую деятельность в Отделе Та-
тарской Советской Энциклопедии 
со дня его образования в 1990 г. 
Кроме энциклопедистики, ученый 
занимается социально-экономиче-
ской и общественно-политической 
историей крестьянства 1-й поло-
вины XX в., историей Татарстана 
и татарского народа3. Р. В. Шай-
дуллин уделяет большое внима-
ние подготовке молодых квалифи-
цированных кадров. Его ученики 
Л. М. Айнутдинова, Р. Р. Батыр-
шин, Б. И. Сибгатов, успешно за-
щитив кандидатские диссертации, 
начали работать в отделе истории 
и общественной мысли институ-
та. Р. В. Шайдуллин входит также 
в преподавательский состав Ин-
ститута татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ.

В 2014–2015 гг. заведующим от-
делом являлся старший научный 
сотрудник, кандидат исторических 
наук И. Р. Валиуллин, который тру-
дится в институте с первых дней 
основания отдела истории и об-
щественной мысли. Он курировал 
раздел «История». Исследователь-
скими интересами И. Р. Валиул-
лина являются энциклопедистика 
и социально-политическая история 
татарского народа XVI–XIX вв.

В разные годы в отделе рабо-
тали Л. М. Айнутдинова, Р. Х. Ах-
метзянов, Р. Р. Батыршин, Р. М. Ва-
леев, И. Р. Валиуллин, Н. Р. Га-
леев, Ф. Ф. Гулова, Е. Б. Долгов, 

И. Л. Измайлов, Е. П. Казаков, 
Е. В. Липаков, Ф. Г. Калимуллина, 
А. В. Климин, Ф. Г. Миниханов, 
Д. А. Мустафина, И. М. Мулюков, 
Р. А. Мухамадиев, Р. М. Мухамет-
шин, Р. А. Набиев, А. И. Ногманов, 
Б. И. Сибгатов, А. Х. Тухватуллин, 
М. З. Хабибуллин, В. А. Шагалов 
и др.

Многие сотрудники отдела в на-
стоящее время занимают ответст-
венные должности в других науч-
но-образовательных учреждениях 
республики. Доктор политических 
наук, профессор, академик АН РТ, 
с 2006 г. ректор Российского ис-
ламского института Р. М. Мухамет-
шин в 1996–2006 гг. в отделе исто-
рии и общественной мысли вел 
раздел «Религия и философия»4. 
Кроме этого, одновременно он за-
ведовал отделом научно-методи-
ческой работы и контроля инсти-
тута. Он является автором фунда-
ментальных монографий «Татары 
и ислам в XX веке» (Казань, 2003) 
и «Ислам в общественной и поли-
тической жизни татар и Татарста-
на» (Казань, 2005).

Доцент, старший научный со-
трудник Л. М. Айнутдинова рабо-
тала в отделе в 1999–2012 гг., вела 
раздел «История»5. В 2012–2015 гг. 
заведовала отделом образования, 
науки и культуры, с 2015 г. являет-
ся заведующей отделом регионове-
дения и социокультурных исследо-
ваний. Одновременно с 2006 г. она 
ученый секретарь Комиссии при 
Президенте РТ по Государствен-
ным премиям РТ в области науки 
и техники АН РТ. Ее исследования 
посвящены истории обществен-
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но-политической жизни России 
и Татарстана в XIX–XXI вв., поли-
тических партий и движений в Ка-
занской губернии в начале XX в., 
науковедению, регионоведению, 
энциклопедистике6.

Старший научный сотрудник 
Ф. Ф. Гулова в 1992–2006 гг. вела 
разделы «Этнография», «Воена-
чальники», «Герои Советского Со-
юза», «Герои России». Она внесла 
значительный вклад в изучение 
этнографии татарского народа. Об-
ластью ее интересов являются – на-
родное искусство татар Среднего 
Поволжья и Приуралья, декоратив-
но-прикладное искусство Татарс-
тана, жанр портрета в творчестве 
художников Татарстана7.

После ухода Ф. Ф. Гуловой на 
пенсию раздел «Этнография» начал 
вести старший научный сотрудник 
Р. Р. Батыршин. Область его науч-
ных интересов: социально-эконо-
мическая история России конца 
ХIX – первой половины XX вв., 
аграрная история России начала 
ХХ в., политическая история Рос-
сии ХХ в., этнография и культура 
народов Среднего Поволжья, этно-
культурные и межконфессиональ-
ные отношения народов России, 
современные общественно-поли-
тические процессы.

Разделы «Военачальники», «Ге-
рои Советского Союза», «Герои 
России» курировал кандидат исто-
рических наук, доцент М. З. Хаби-
буллин. В институте он трудится 
с 2003 г., с 2011 г. является ученым 
секретарем. В его научных трудах 
изучены биографии, научная и пе-
дагогическая деятельность препо-

давателей Казанской духовной ака-
демии М. А. Машанова, Н. П. Ост-
роумова, П. К. Жузе, В. Т. Тимофе-
ева, история и культура татар и на-
родов Среднего Поволжья в си-
нодальных учебных заведениях 
Казани, вопросы востоковедения 
в Казани во второй половине XIX – 
начале XX вв., а также некоторые 
аспекты миссионерской политики 
в Казанской губернии8.

Старший научный сотруд-
ник, кандидат исторических наук 
Е. Б. Долгов работает в институте 
с 1996 г. В отделе истории он вел 
разделы «Государство и право» 
и «История». Его труды посвя-
щены истории революционного 
движения в Среднем Поволжье 
начала XX в., истории и культу-
ре городов и районов Татарстана, 
проблемам губернского управ-
ления Казанским краем в XVIII – 
начале XX вв., государственного 
управления Республики Татарстан 
в XX – начале XXI вв., энцикло-
педистике. В настоящий момент 
Е. Б. Долгов – старший научный 
сотрудник Камского научного 
центра института.

Ведущий научный сотруд-
ник, кандидат исторических наук 
Ф. Г. Калимуллина начала свою 
трудовую деятельность в институ-
те в 1998 г.9 Вела разделы «Исто-
рия». Область ее научных интере-
сов – востоковедение, историогра-
фия, энциклопедистика10. В насто-
ящее время она входит в препода-
вательский состав института, ведет 
курс для аспирантов «Актуальные 
проблемы исторических исследо-
ваний»11.
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Старший научный сотрудник 
А. В. Климин работал в институте 
в 2002–2012 гг., вел раздел «Фило-
софия и религия». С 2012 г. явля-
ется главным советником Управ-
ления по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями Депар-
тамента по вопросам внутренней 
политики РТ. Основные его рабо-
ты посвящены религиоведению, 
межконфессиональным и госу-
дарственно-конфессиональным 
отношениям в РТ, толерантности 
и межконфессиональному диало-
гу, истории развития православной 
культуры в регионе.

Старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук, до-
цент Ф. Г. Миниханов в институ-
те с 2011 г. В отделе истории вел 
разделы «Военачальники», «Исто-
рия». Основные труды посвящены 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям, реализа-
ции двуязычия в РТ, военно-исто-
рическим проблемам.

Раздел «Археология» курировал 
известный археолог, доктор исто-
рических наук, заслуженный дея-
тель науки РТ, лауреат Государст-
венной премии РТ Е. П. Казаков12. 
Одновременно он трудился в Ин-
ституте археологии им. А. Х. Хали-
кова АН РТ. Е. П. Казаков – иссле-
дователь памятников от каменного 
века и до позднего средневековья 
на территории Татарстана, соста-
витель Археологической карты 
РТ, открыл чияликскую и постпе-
трогромскую культуры средневе-
ковых угров в Предуралье, обо-
сновал и разработал периодизацию 
раннебулгарского этапа в архео-

логии волжских булгар, первый 
исследовал ранние стационарные 
поселения булгар в приустьевой 
части Камы. Уникальными откры-
тиями Е. П. Казакова являются 
Коминтерновский могильник (VI–
VII вв. н. э.), Меллятамакский мо-
гильник (III тыс. до н. э.)13.

Сотрудники отдела вели актив-
ную научно-исследовательскую 
работу, результаты которой нашли 
отражение в многочисленных пу-
бликациях и монографиях. На базе 
отдела прошли подготовку ряд 
аспирантов Института Татарской 
энциклопедии АН РТ. Успешно 
защитили кандидатские диссер-
тации Р. Р. Батыршин, А. Р. Вале-
ев, Д. В. Волков, Ф. Г. Зайнулли-
на Р. Г. Гиздатуллин, М. А. Кострю-
ков, А. Н. Понятов, Б. И. Сибгатов, 
М. З. Хабибуллин. Таким образом, 
отдел стал важным центром подго-
товки профессиональных истори-
ков.

Многие сотрудники отдела 
в разные годы были удостоены 
государственных наград и поощ-
рений АН РТ. Лауреаты Государ-
ственной премии РТ в области 
науки и техники – Е. П. Казаков 
(1994 г.), Р. В. Шайдуллин (2005 г.), 
Р. М. Мухаметшин (2005 г.). На-
граждены: медалью РТ «За до-
блестный труд» – Р. В. Шайдул-
лин (2019 г.), Л. М. Айнутдинова 
(2019 г.); нагрудным знаком Ми-
нистерства образования и науки 
РТ – М. З. Хабибуллин (2019 г.); 
Благодарственным письмом пред-
седателя Государственного Сове-
та РТ – И. Р. Валиуллин (2019 г.); 
Почетной грамотой Министерства 
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культуры РТ – Р. Р. Батыршин; Бла-
годарственным письмом Акаде-
мии наук РТ – Ф. Г. Калимуллина 
(2019 г.) и др.

Подводя итоги, можно сказать, 
что сотрудники отдела истории 
и общественной мысли внесли 
значительный вклад в создание 
Татарского энциклопедического 
словаря, многотомной Татарской 
энциклопедии на русском и татар-

ском языках; других энциклопеди-
ческих и научно-справочных изда-
ний. Отдел стал одним из ведущих 
центров профессиональной подго-
товки историков, на его базе было 
защищено много кандидатских 
диссертаций. Сотрудники отдела 
стали высококвалифицированны-
ми специалистами и на сегодняш-
ний день играют ключевые роли 
в научной жизни института.
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Аннотация: В статье рассматривается история становления и развития одного из 
самых крупных отделов Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. 
Изучен вклад сотрудников отдела истории и общественной мысли в разработку науч-
ной концепции и научно-методических основ современной татарской энциклопедисти-
ки, в издание энциклопедий и других научных трудов. Отдел рассмотрен как один из 
ведущих центров профессиональной подготовки историков: кадры отдела на сегодняш-
ний день играют ключевые роли в научной жизни института.

Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 
Татарская энциклопедия, Отдел Татарской Советской Энциклопедии, отдел истории 
и общественной мысли, энциклопедистика, научные сотрудники, отраслевые научно-
редакционные коллегии.

Abstract: The article discusses the history of the formation and development of one of the 
largest departments of the Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies of Tatarstan 
Academy of Sciences. The department is considered as one of the leading centers for the 
training of historians: the department’s researchers today play key roles in the scientific life 
of the institute. In the development of a scientific concept and scientific and methodological 
foundations of modern Tatar encyclopedia, in the publication of encyclopedias and other 
scientific works, their great merit.

Key-words: Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of Tatarstan 
Academy of Sciences, Tatar Encyclopedia, Department of the Tatar Soviet Encyclopedia, 
Department of History and Public Thought, Encyclopedia, researchers, industry research and 
editorial boards.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ 
В СТРУКТУРЕ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Мусабекова Р. Р., кандидат филологических наук,
Аскарова Л. Р.

THE ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF LINGUISTICS 
AND LITERATURE IN THE STRUCTURE OF THE INSTITUTE 
OF THE TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL STUDIES 

OF TAS

Musabekova R. R., Askarova L. R.

Отдел языкознания и литерату-
ры имеет свою давнюю историю, 
достойно вписавшуюся в историю 
института. За эти годы в его соста-
ве оказывались и случайные люди, 
но основной костяк, сложившийся 
в конце 1990-х гг., продолжает ра-
боту и сегодня.

Работы по составлению Татар-
ского энциклопедического слова-
ря поначалу предполагалось за-
вершить к концу 1993 г. Но в ходе 
работы стало понятно, что это аб-
солютно нереальный срок. И при-
чиной тому был маленький штат 
сотрудников, из которых ни один 
не имел ни малейшего представ-
ления о том, как делается энци-
клопедия. Как говорится, учились, 
работая, работали, учась. В этот 
период наши сотрудницы (Г. Вай-
да и А. Яруллина) съездили на 
несколько дней в Минск (в «Бело-
русскую энциклопедию»), привез-
ли их методические разработки, 
и это, несомненно, помогло, но 

в целом, почти до всего доходили 
сами.

В 1999 г., когда институт, нако-
нец, переехал в свое здание на ул. 
Пушкина, дом 56, был образован 
отдел культуры, в круг работы ко-
торого помимо прочих вошли раз-
делы «татарская литература, татар-
ский язык и фольклор». Но вскоре 
эти разделы выделились из состава 
отдела культуры в самостоятель-
ное структурное подразделение 
«Языкознание и литература» (за-
ведующая Р. Р. Мусабекова). За 
литературу отвечали М. А. Ахунов 
(древняя и средневековая), Р. Р. Му-
сабекова (1-я половина ХХ в.) 
и Г. М. Габдулхакова (2-я половина 
ХХ в., начало ХХI в.). Языкозна-
ние вела Л. Р. Аскарова, фольклор – 
Ф. И. Урманчеев и Л. Т. Нигъмятзя-
нова.

В отдел энциклопедии (тогда 
в составе Института языка, лите-
ратуры и истории им. Г. Ибрагимо-
ва) Р. Р. Мусабекова пришла в мае 
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1992 г., оформилась по совмести-
тельству (параллельно работая пе-
реводчицей в «Вечерней Казани»). 
Поскольку одна из сотрудниц от-
дела энциклопедии Х. Ч. Алиши-
на должна была уволиться (после 
защиты кандидатской диссерта-
ции), Г. С. Сабирзянов предложил 
Р. Р. Мусабековой перейти в от-
дел на полную ставку для ведения 
раздела «Татарская литература». 
Предложение было неожиданным, 
так как она окончила истфилфак 
КГУ по специальности «Русский 
язык и литература для националь-
ной школы». После некоторых 
раздумий она согласилась, так как 
всегда проявляла интерес к про-
блемам двуязычья, а татарская ли-
тература была всегда любима. Вла-
дение родным языком на вполне 
приличном уровне тоже стало хо-
рошим подспорьем в предстоящей 
работе (большинство статей в от-
дел поступало на татарском языке). 
С 1 октября 1992 г. Р. Р. Мусабекова 
была переведена на ставку науч-
ного сотрудника, в 1999–2014 гг. 
заведовала отделом. По мере ра-
боты пришло осознание того, что 
она готова работать над кандидат-
ской диссертацией. Защитилась 
в 2001 г. по теме «Сагит Сунчелей: 
личность поэта и мотивы творче-
ства». Затем вышла книга «Сагит 
Сунчелей: судьба и творчество».

Материалы по истории древней 
и средневековой татарской лите-
ратуры писал научный сотрудник 
ИЯЛИ, кандидат (с 2002 г. доктор) 
филологических наук Р. Ф. Исла-
мов. При активном взаимодейст-
вии с известными специалистами 

по истории средневековой татар-
ской литературы кандидатом фи-
лологических наук Ш. Ш. Абило-
вым и доктором филологических 
наук М. И. Ахметзяновым он над-
ежно прикрыл этот участок рабо-
ты. С 2002 г. за этот участок работы 
взялся кандидат филологических 
наук А. М. Ахунов (персоналии 
и термины).

Г. М. Габдулхакова пришла 
в коллектив еще в 1992 г. (завершая 
обучение в КГУ). Она окончила 
факультет татарской филологии по 
специальности «Филология», за-
тем аспирантуру Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Иб-
рагимова (1999 г., научный руково-
дитель Ф. М. Мусин). В Институте 
Татарской энциклопедии работала 
в отделах естественно-техниче-
ских наук, истории населенных 
пунктов РТ и мест компактного 
проживания татар за ее предела-
ми, подготовки энциклопедиче-
ских изданий на татарском языке. 
В 1999–2014 гг. – в отделе языкоз-
нания и литературы. Все эти годы 
она отвечала за татарскую литера-
туру 2-й половины ХХ в. и начала 
ХХI в. (персоналии).

Л. Р. Аскарова пришла в инсти-
тут в 1999 г. (в 1992 г. окончила На-
бережночелнинский педагогиче-
ский институт, а в 1999 г. – аспиран-
туру Института языка, литературы 
и искусства им. Г. Ибрагимова (на-
учный руководитель Ф. А. Ганиев). 
Ей достался довольно сложный 
раздел энциклопедии – «Татарский 
язык» (персоналии и термины). 
Если с персоналиями все обстоя-
ло более-менее благополучно, то 
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над терминологией ей пришлось 
изрядно потрудиться, учитывая то, 
что разработка научной термино-
логии на татарском языке и по сей 
день не доведена до требуемого 
уровня.

Л. Т. Нигъмятзянова работает 
в институте с 2002 г. Ей был пору-
чен раздел «Татарский фольклор» 
(при содействии доктора филоло-
гических наук Ф. И. Урманчеева). 
Работа осложнялась и тем, что 
в известных нам энциклопедиях 
о фольклоре присутствуют только 
статьи обобщающего характера, 
т. е. кроме персоналий практически 
не были представлены термины 
(сказочные существа, произведе-
ния татарского фольклора и др.). 
Но и с этим наши сотрудники спра-
вились. Одновременно Л. Т. Нигъ-
мятзянова прошла обучение в ас-
пирантуре КГУ (научный руково-
дитель Р. Э. Кульшарипова).

Были утверждены редколлегии 
(«Древняя и средневековая лите-
ратура», «Татарская литература 
ХIХ и начала ХХ века», «Татар-
ское языкознание», «Татарский 
фольклор», «Русская литература»). 
С редакционными коллегиями (ко-
торые работали на безвозмездной 
основе) велись работы по состав-
лению словников. Шла работа по 
установлению критериев включе-
ния персоналий в словарь. Напри-
мер, в области татарской литера-
туры и языка было ничтожное ко-
личество докторов наук, хотя дос-
тойных этого звания на то время 
было немало. Но из-за отсутствия 
ученого совета по защите доктор-
ских диссертаций, нашим ученым 

приходилось обивать пороги дру-
гих вузов больших городов (Мо-
сквы, Алма-Аты, Баку и пр.). Было 
много споров, обсуждений на засе-
даниях редколлегий, а ведь ученые 
приходили к нам, находя «окош-
ки» в плотном рабочем графике 
своих вузов. Большой утратой 
стал для нас безвременный уход 
из жизни доктора филологически 
наук Н. Г. Юзеева, нашего редак-
тора, корифея художественного 
перевода и энциклопедиста по 
своей сути Р. Н. Даутова, доктора 
филологических наук В. Х. Хако-
ва. Редкий день мы не вспоминали 
о них (к ним мы обращались почти 
каждый день и всегда получали 
квалифицированный ответ по всем 
волнующим нас вопросам). Все 
члены наших редколлегий были 
нашими единомышленниками, 
авторами, особенно плодотворно 
работали с Х. Ю. Миннегуловым, 
А. Г. Ахмадуллиным, Р. К. Гани-
евой, З. З. Рамеевым, Ф. Г. Гали-
муллиным, Т. Н. Галиуллиным, 
М. И. Ахметзяновым, Д. Ф. Заги-
дуллиной, М. В. Гайнутдиновым, 
Р. А. Мустафиным, Л. С. Ачкасо-
вой, Л. Е. Бушканец, Ф. А. Гание-
вым, М. З. Закиевым и др. Жизнь 
продолжалась, работа кипела. При-
влекали ученых Москвы (Г. Хан-
темирова, В. Х. Ганиев), Уфы 
(А. Нигматуллин, С. Сафуанов, 
С. Поварисов, Р. Амиров), Чебок-
сар (А. Хузангай). Коллектив ин-
ститута работал слаженно, был на-
целен на один конечный результат. 
Все понимали важность общего 
дела, его значимость в истории на-
родов республики. Сколько было 
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жарких, порой непримиримых спо-
ров, но все в рамках дозволенного 
и касались только производствен-
ных проблем. За годы работы от-
дела у сотрудников нашего отде-
ла родилось 7 детишек. Конечно, 
приходилось нелегко, сотрудниц 
на каждые 1,5 года приходилось 
замещать совместителями, вре-
менными сотрудниками. Но отдел 
оказался на редкость стабильным, 
уволилось только три сотрудника, 
и то не по своей воле, а по сокра-
щению штатов.

Когда началась работа над энци-
клопедией, время было очень не-
простое, одним словом, эпоха пе-
ремен. И если с точными науками 
никаких особых проблем не было, 
то с гуманитарными науками дело 
обстояло совсем иначе, ибо они 
всегда обслуживали господству-
ющую идеологию. Когда мы меж 
собой сетовали о сложностях на-
шей области науки, наши коллеги-
естественники недоумевали, мол, 
какие проблемы, сколько всего за 
эти годы понаписано по литерату-
ре. Верно, написано было немало, 
только в начале 1990-х гг. все уста-
рело. Работать с авторами было 
неимоверно сложно, трудно было 
объяснить, что писать как вчера 
сегодня уже невозможно. Партий-
ность, классовость для анализа 
и оценки терминов и творчества 
писателей не годились. Терять из-
за этого наше богатое литератур-
ное наследие мы также не могли. 
Надо было искать совсем другие 
критерии. Не все авторы (порой 
с высокими учеными степенями) 
это понимали, и частенько при-

носили никуда не годные статьи. 
Некоторые ученые откровенно от-
казывались сотрудничать с нами. 
Частенько за сложные статьи при-
ходилось браться самим. Бесцен-
на помощь в нашей работе друзей 
и единомышленников нашей энци-
клопедии.

Работа над энциклопедией ме-
няла нас самих. Мы на многие 
вещи стали смотреть под другим 
углом зрения, привыкли из всего 
извлекать «соль», отжав «воду». 
Мы стали более требовательными 
ко всякой информации, стали чаще 
сомневаться во всем (во избежание 
возможных ошибок, которых эн-
циклопедия не допускала). В нас 
сильнее заработала логика, мы 
чаще стали пытаться предвидеть 
многие вещи заранее, усилилась 
и интуиция.

Коллектив умел как работать, 
так и отдыхать. Стало доброй тра-
дицией в последнюю пятницу пе-
ред летним отпуском обязательно 
совершать какую-нибудь поездку 
на природу, совмещая интересное 
с полезным. Сколько музеев Та-
тарстана и не только мы посетили 
за эти годы… А как проходили два 
главных праздника года: Новый 
год и 8 марта! Писались сценарии, 
закупались подарки, участие при-
нимали почти все члены коллекти-
ва. Эти мероприятия при всей сво-
ей занятости никогда не пропускал 
директор института М. Х. Хасанов. 
Ежегодно проводилась елка для 
детей членов коллектива. Да, нам 
есть, что вспомнить, это были не-
забываемые годы в жизни каждого 
из нас.
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В СТРУКТУРЕ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ
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DEPARTMENT OF NATURAL SCIENCES IN THE STRUCTURE 
OF THE INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND 

REGIONAL STUDIES OF TAS

Osokina G. G., Khalilova L. R.

25 лет – прекрасное время юно-
сти, зрелости, неиссякаемой энер-
гии созидания. Так и Институт 
энциклопедии АН РТ, как единый 
живой организм, достойно прошел 
этап становления и развития, а его 
сотрудники получили заряд нео-
быкновенного подъема сил и твор-
ческого вдохновения при создании 
первой в Республике Татарстан 
многотомной энциклопедии.

История института началась 
с создания отдела Татарской Со-
ветской энциклопедии при Инсти-
туте языка, литературы и истории 
Казанского филиала Академии 
наук СССР в феврале 1990 г., кото-
рый после организации Академии 
наук Татарстана в 1991 г. был пе-
редан в ее состав как отдел Татар-
ской энциклопедии. С 1993 г. пре-
образован в Институт татарской 
энциклопедии. Это было время 
созидательного и эмоционального 
подъема трудолюбивых и опытных 
в своей специальности людей. Для 
создания универсального энцикло-

педического издания в структуре 
Института были сформированы 
отделы, отражающие достижения 
из различных сфер деятельности 
общества1.

В тематику отдела естественно-
технических наук входили следу-
ющие отрасли науки: физика, ас-
трономия, математика, химия, тех-
ника. Первым заведующим отдела 
стал физик, доктор физико-мате-
матических наук Рамиль Габдрах-
манович Усманов (1993–2006), 
с 2006 г. – биохимик, кандидат био-
логических наук Галина Георгиев-
на Осокина, кураторами разделов 
являлись научные сотрудники: Ве-
нера Галихановна Абзалова, Дамир 
Музагитович Юнусов (до 2003 г.), 
Наталья Федоровна Мироновская, 
Лейсан Ринатовна Халилова.

Перед отделом стояла задача 
подготовить статьи о деятельности 
научных учреждений РТ (научных 
институтов и центров, ведомствен-
ных и отраслевых НИИ, конструк-
торских бюро и т. д.), об истории 
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научных школ, новых направлени-
ях и открытиях, об ученых в обла-
сти естественно-технических наук, 
дать формулировки терминов, объ-
яснить реакции, технологии произ-
водства, написать статьи об исто-
рии развития естественно-техни-
ческих наук в Татарстане, а также 
уроженцев республики и предста-
вителей татарского народа, рабо-
тавших за ее пределами и внесших 
заметный вклад в развитие миро-
вой и отечественной науки – и все 
это в информационно сжатом виде, 
в соответствии с энциклопедиче-
скими требованиями. Необходимо 
было донести информацию об от-
дельных отраслях науки в доступ-
ном виде для любого читателя, не 
являющегося специалистом, но 
желающего расширить свой круго-
зор. В ходе работы отдела над Та-
тарским энциклопедическим сло-
варем (1999) было подготовлено 
свыше 1500 статей, многотомной 
Татарской энциклопедии (2002–
2014) – свыше 2000 статей, научно-
справочным изданием «Татарстан: 
Иллюстрированная энциклопедия» 
(2013) – 350 статей.

Огромную помощь мы получа-
ли от работы отраслевых редкол-
легий, куда входили крупные уче-
ные Казани (состав редколлегий 
представлен на страницах каждого 
тома). Общение с выдающимися 
учеными обогащало нас знаниями 
об открытиях и достижениях нау-
ки, побуждало донести эти знания 
до всех читающих сегодня, завтра 
и через десятилетия. Вспоминают-
ся очень теплые и полезные при 
подготовке материала беседы и те-

лефонные разговоры с академи-
ками, членами-корреспондентами 
РАН, АН РТ, докторами наук, при-
чем необходимо отметить скром-
ность каждого из них в отношении 
собственной персоны.

Сотрудники отдела активно 
участвовали в научно-практиче-
ских конференциях, выступали со 
статьями в научных и обществен-
но-политических периодических 
изданиях2.

Важной составляющей работы 
отдела являлась атмосфера взаи-
мопонимания и взаимоподдержки. 
Следует отметить мудрое руко-
водство института и прежде всего 
со стороны Гумера Салиховича 
Сабирзянова. Его организатор-
ская способность в обеспечении 
благоприятного рабочего климата 
в коллективе и профессиональные 
качества главного редактора яви-
лись основными составляющими 
в создании энциклопедии.

К счастью, развитие компью-
терной техники способствовало 
быстрому получению информации 
о деятельности ученых в России 
и за пределами страны (в этой свя-
зи с благодарностью вспоминаем 
безотказную помощь со стороны 
сотрудников компьютерного отде-
ла, возглавляемого Рафиком Раши-
товичем Салахиевым).

Жизнь отдела – это не только ра-
бочие будни, но и активный отдых, 
который вспоминается с приятной 
грустью неповторимого. Мы уча-
ствовали в различных празднич-
ных мероприятиях, музыкальных 
представлениях, капустниках, где 
были отмечены наши незаурядные 
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таланты. В архиве отдела хранится 
иллюстрированный сборник, назо-
вем его «хвалебные оды коллегам», 
в котором помещены стихи к их 
знаменательным датам. В заключе-
ние хочется сказать, что при необ-
ходимости получения какой-либо 
информации о Татарстане доста-
точно взять в руки определенный 
том энциклопедии и найти исчер-
пывающий ответ, испытывая гор-

дость сопричастности к созданию 
этой работы. Годы по подготовке 
и изданию энциклопедии были яр-
кими и неповторимыми в жизни 
отдела естественно-технических 
наук. В 2013 г. на базе отдела есте-
ственно-технических наук, отдела 
экономики и народного хозяйства 
и отдела научно-методической ра-
боты и контроля был создан отдел 
науковедческих исследований.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ПОДГОТОВКИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Салахиев Р. Р., кандидат технических наук,
Галимуллина Г. Х.,
Насибуллина А. Б.

COMPUTER TECHNOLOGIES IN SOLVING PROBLEMS 
OF PREPARING ENCYCLOPEDIC PUBLICATIONS OF THE 
INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF TAS

Salakhiev R. R., Galimullina G. H., Nasibullina A. B.

Разработка и издание энцикло-
педических изданий связаны со 
сбором и обработкой большого 
объема информации, оперативной 
и качественной подготовкой ее 
к публикации. В настоящее время 
решение этих задач не представля-
ется без применения компьютер-
ной техники и технологий.

Работу по подготовке энцикло-
педических изданий, и основного 
из них – многотомной Татарской 
энциклопедии, Институт Татар-
ской энциклопедии ведет с 1990 г., 
с момента образования отдела Та-
тарской Советской энциклопедии 
при Институте языка, литерату-
ры и истории Казанского филиа-
ла Академии наук СССР1. Тогда, 
и позже, после реорганизации от-
дела в самостоятельный Инсти-
тут Татарской энциклопедии АН 
РТ в 1993 г., основные работы по 

подготовке текстов для энцикло-
педии велись еще на бумажной 
основе. Это обуславливалось как 
неотлаженностью технологическо-
го цикла работ, так и не очень ши-
роким внедрением компьютеров 
в повседневную работу научных 
работников, да и просто практи-
чески отсутствием компьютеров 
в Институте.

Деятельность научно-издатель-
ского отдела началась с машино-
писного бюро с небольшим шта-
том сотрудников, в распоряжении 
которых был один компьютер с не 
самыми передовыми параметра-
ми для своего времени и несколь-
ко электрических и механических 
печатных машин. Вскоре, с раз-
витием компьютерной техники 
и внедрением ее во многие сферы 
производственной и научной дея-
тельности, в Институте появились 
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компьютеры, принтеры, а машино-
писное бюро в 1993 г. было реор-
ганизовано в компьютерный центр, 
в 1996 г. – в научно-издательский 
отдел.

В конце 1990-х гг. сложился ос-
новной состав работников отдела, 
началась масштабная работа по 
подготовке материалов к изданию 
многотомной Татарской энцикло-
педии. Это потребовало совершен-
ствования технических возможно-
стей максимально эффективного 
использования компьютерной тех-
ники. Компьютеры и печатающие 
устройства отдела были объедине-
ны в локальную сеть, организовано 
централизованное хранение и об-
работка накопленных текстовых 
и иллюстративных материалов. 
Сегодня работа в компьютерной 
сети, хранение и обработка данных 
в облачных сервисах в Интернете 
кажутся обыденными, тогда, 25 лет 
назад, локальная сеть была проры-
вом в удобстве работы.

По мере увеличения объема 
накопленной информации и зна-
комства сотрудников всех отделов 
с возможностями применения ком-
пьютеров, появилась необходи-
мость в специализированных ком-
пьютерных программах для обра-
ботки именно наших текстов.

Программу для создания гото-
вого для типографского исполне-
ния электронного оригинал-ма-
кета книг своими силами – на-
стольную издательскую систему 
QuarXPress – Институт купил по 
рекомендации типографии из-
дательства London & Flint River 
Editions Limited (Великобритания), 

где в 1999 г. печаталось первое 
наше большое издание – «Татар-
ский энциклопедический словарь» 
(ТЭС) на русском языке. Также 
были приобретены лицензионные 
шрифты фирмы Paratype, допол-
ненные по нашему заказу исполь-
зуемыми в изданиях института 
символами разных национальных 
алфавитов. ТЭС на татарском язы-
ке печатали в Финляндии, первые 
тома многотомной «Татарской 
энциклопедии» (ТЭ) – в Полигра-
фическо-издательском комплексе 
«Идел-Пресс». В целом, в процес-
се работы с несколькими крупны-
ми типографиями мы приобрели 
производственный опыт компью-
терного издательского дела, каче-
ственное издание этих первых книг 
вселило уверенность в правильно-
сти выбранной технологии.

Для оптимизации работ по вер-
стке и техническому редактирова-
нию книг в отделе был разработан 
ряд вспомогательных компьютер-
ных программ автоматизированной 
обработки текстов на татарском 
и русском языках с учетом основ-
ных технических правил верстки 
(размеры и начертания шрифтов, 
неразрывные символы, параметры 
абзацев и пр.). Также разработаны 
и использовались такие програм-
мы, как объединение/разделение 
текстов тематических разделов эн-
циклопедии (а их в ТЭ более 80), 
сортировка статей (в том числе ста-
тей на татарском языке), деление 
итоговых сверстанных в формате 
настольной издательской системы 
текстов по тематическим разделам 
энциклопедии для дальнейшего 
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хранения и передачи для перевода 
на татарский язык в отдел подго-
товки энциклопедических изданий 
на татарском языке и др.2

В условиях повсеместной ком-
пьютеризации издательского про-
цесса научно-издательский отдел 
является узловым в процессе под-
готовки и издания книг института. 
От сотрудников требуется хорошее 
знание компьютерной техники, сов-
ременных программных средств 
набора текстов, настольных изда-
тельских систем, свободное владе-
ние русским и татарским языками. 
Большой вклад отдел внес и в об-
учение сотрудников отраслевых 
отделов основам компьютерной 
грамотности, использованию ком-
пьютерных технологий для сбора 
информации и подготовки статей 
энциклопедии. При непосредст-
венном участии сотрудников от-
дела в институте налажен процесс 
подготовки энциклопедии с помо-
щью компьютеров, работы всех от-
делов в локальной сети, методика 
прохождения электронных вариан-
тов текстов статей между отделами 
и их обработки. Отдел выполняет 
весь комплекс технических работ 
по подготовке к печати изданий 
Института – набор текстов, ком-
пьютерная вёрстка, предпечатная 
подготовка файлов для передачи 
в типографию, контроль качест-
ва полиграфического исполнения 
и т. д. Можно также отметить, что 
до оснащения компьютерной тех-
никой канцелярии и бухгалтерии 
Института, отдел вел компьютер-
ное сопровождение оформления 
административных и финансовых 

документов. Сотрудники отдела за-
нимаются также решением техни-
ческих проблем в работе компью-
терной техники, локальной сети 
и программного обеспечения.

Важным элементом в популя-
ризации научных достижений ин-
ститута является создание и напол-
нение веб-сайта. С момента полу-
чения постоянного доступа к сети 
Интернет в 2000 г., до создания 
единого интернет-портала Акаде-
мии наук РТ в 2016 г., научно-изда-
тельский отдел вел также сопрово-
ждение работы веб-сайта институ-
та и размещение на нем актуальной 
информации. В настоящее время 
для продвижения результатов на-
учной деятельности через сеть Ин-
тернет в институте создан отдел 
электронно-цифровых ресурсов, 
который занимается разработкой 
онлайн-энциклопедии Tatarica 2.03, 
основанной на материалах много-
томной Татарской энциклопедии.

В ходе реорганизаций института 
отдел также претерпевал измене-
ния, ныне входит в состав Центра 
энциклопедистики как Отдел науч-
но-информационного обеспечения.

В завершении назовем сотруд-
ников научно-издательского отде-
ла со дня его основания: Габитова 
Резеда, в группе Татарской энци-
клопедии в ИЯЛИ в 1992 г.; Мя-
согутова Гульнара, программист 
с 10.05.1993 по 1996 г.; Галиуллина 
Венера Франгизовна, машинистка 
с 1.04.1994 по 15.05.2002; Касимо-
ва Лилия Сальмановна, машинист-
ка с 15.09.1994 по 27.05.2002, со-
трудничала до 2013 г.; Шарафутди-
нова Роза Мухаметдиновна, маши-
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нистка с 17.05.1995 по 31.01.2000; 
Гафаров Фанис, программист, 
руководитель отела с 13.06.1995 
по 4.10.1996; Галимуллина Гуль-
шат Хабулловна, программист 
с 23.10.1996, с 2013 г. –старший на-
учный сотрудник; Салахиев Рафик 
Рашитович, заведующий отделом 
с 2.7.1997 года, с 2014 г. – веду-
щий научный сотрудник; Харисова 
Гульнара Нурыевна, машинистка 

с 9.06.1997 по 08.2010; Зайнулли-
на Фарида Габдельбаровна, маши-
нистка с 1.11.1999 по 1.02.2002; 
Хисамиева Лейсан Ринатовна, ма-
шинистка с 17.02.2001, научный со-
трудник с 2013 по 2019 г.; Насибул-
лина Алсу Булатовна, программист 
с 1.06.2006, с 2013 г. – научный со-
трудник; Каримова Гузалия Ками-
ловна, машинистка с 03.11.2010 по 
05.2013.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН И МЕСТ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ТАТАР ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Файзуллин С. А., кандидат исторических наук

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF HUMAN SETTLEMENTS 
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN AND PLACES OF 

COMPACT RESIDENCE OF TATARS OUTSIDE OF IT OF THE 
INSTITUTE OF THE TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF TAS

Fayzullin S. A.

В 1995 г. в Институте татарской 
энциклопедии Академии наук РТ 
(ИТЭ АН РТ) было организовано 
новое структурное подразделе-
ние – отдел истории населенных 
пунктов Республики Татарстан 
и мест компактного проживания 
татар за ее пределами. Заведую-
щим отделом был назначен канди-
дат исторических наук А. И. Ног-
манов, который возглавил работу 
по изучению истории населенных 
мест РТ, включая историю ликви-
дированных административных 
районов и исчезнувших населен-
ных пунктов, а также мест ком-
пактного проживания татар за 
пределами республики. В первый 
состав научных сотрудников отде-
ла также входили Х. А. Абдулкаю-
мов, Н. Р. Галеев, Л. И. Харисова. 
Одновременно с созданием отдела 
была организована отраслевая на-

учно-редакционная коллегия (бес-
сменный председатель – доктор 
филологических наук М. И. Ахмет-
зянов).

Создание вышеозначенного от-
дела стало продолжением начав-
шейся в 1993 г. работы по сбору 
материалов для раздела «история 
населенных пунктов РТ». Для ее 
реализации в составе отдела Татар-
ской энциклопедии АН РТ была 
сформирована группа из трех на-
учных сотрудников: Р. Х. Исмаги-
лова, Л. И. Харисовой и Ф. Г. Гай-
нановой. Ими была проделана до-
статочная работа по налаживанию 
связей с органами статистики, ар-
хивными учреждениями, краеведа-
ми в районах, а также была собра-
на часть материалов для будущего 
энциклопедического словаря. По 
вопросам этимологии названий 
татарских населенных пунктов их 
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консультировал профессор КГУ 
Г. Ф. Саттаров.

При создании отдела перед ним 
была поставлена задача: в течение 
одного-двух лет подготовить к из-
данию краткий справочник, содер-
жащий базовые данные по истории 
населенных пунктов: точное назва-
ние на русском и татарском языках, 
время основания, число населения, 
его занятия в прошлом и настоя-
щем, известные уроженцы и т. д. 
Публикация этих сведений была 
необходима для проверки достовер-
ности содержания материалов, уче-
та замечаний, правок и пожеланий 
со стороны жителей конкретных 
населенных пунктов, краеведов 
и историков. Выход справочника 
«Населенные пункты Республики 
Татарстан» (1997, 390 с.) стал важ-
ным промежуточным итогом рабо-
ты отдела в 1990-е гг. Это было пер-
вое издание Института Татарской 
энциклопедии, выпущенное срав-
нительно большим тиражом 2000 
экз. и адресованное широкой ауди-
тории, в отличие от других более 
ранних изданий, предназначенных 
для служебного пользования.

После выхода справочника уси-
лия сотрудников отдела сосредото-
чились на подготовке статей для Та-
тарского энциклопедического сло-
варя (ТЭС), а также формировании 
базы данных по истории населен-
ных пунктов РТ и татарской диаспо-
ре. В качестве основных направле-
ний научно-исследовательской дея-
тельности отдела были определены:

1) история населенных пунктов 
РТ (городов, поселков городского 
типа, сел и деревень);

2) история ныне существующих, 
а также ликвидированных админи-
стративных районов Татарстана;

3) история мест компактного 
проживания татар за пределами РТ 
(в регионах России, странах ближ-
него и дальнего зарубежья).

Были разработаны и утвержде-
ны на ученом совете института 
схемы статей. Основой их содер-
жательной части должны были 
стать данные, взятые из опубли-
кованных источников, а также ма-
териалы, выявленные в местных 
и центральных архивах.

Постепенно штатная числен-
ность отдела была доведена до 7 
единиц, появилась возможность 
приглашать новых сотрудников. 
На разных этапах данной рабо-
ты сотрудниками отдела являлись 
Р. А. Айнутдинов (впоследствии 
руководитель Отдела средств мас-
совой информации и культпросве-
тучреждений), Х. А. Абдулкаюмов, 
Г. И. Аминова, О. В. Хачко.

Всего для издания «Татарский 
энциклопедический словарь» 
(1999) было подготовлено 3200 ста-
тей, в том числе впервые в истории 
разработаны краткие статьи-справ-
ки о регионах компактного прожи-
вания татар за пределами РТ. Полу-
ченные наработки легли в основу 
статей будущей многотомной «Та-
тарской энциклопедии» (ТЭ). При 
ее подготовке научные сотрудники 
отдела проделали большой объем 
исследовательской работы по рас-
ширению и дополнению содержа-
ния статей ТЭС, проверке научной 
объективности приведенных в них 
сведений, обеспечению их досто-
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верными источниками и научно-
справочным аппаратом. С этой 
целью велась систематическая ра-
бота в архивных учреждениях Ка-
зани, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ижевска, Уфы, Ульяновска, Сама-
ры и т. д., были налажены контакты 
с органами власти и управления, 
научными учреждениями, отдель-
ными историками и краеведами, 
татарскими общественными орга-
низациями в различных регионах 
РФ, республиках бывшего СССР, 
с официальными представительст-
вами РТ в последних. В целях пои-
ска сведений в центральных архи-
вах, их систематизации и обработ-
ки для последующего применения, 
в штате появился специальный 
научный сотрудник с уникальным 
опытом работы с русскими доку-
ментальными источниками XVI–
XVIII вв. Д. М. Васильев. Два-три 
раза в год его направляли в дли-
тельные командировки в архивы 
Москвы и Санкт-Петербурга, отку-
да он возвращался с багажом бес-
ценных сведений.

В сборе информации и подго-
товке статей для многотомной ТЭ 
на разных этапах истории отде-
ла принимали участие научные 
сотрудники Х. А. Абдулкаюмов, 
Э. В. Абдрахимова, Р. А. Гиззатул-
лин, Р. Р. Ибрагимов, Ф. А. Ибра-
гимова (впоследствии руководи-
тель Отдела иллюстраций и карто-
графирования), С. А. Файзуллин, 
А. И. Хабибуллина, А. Н. Хасано-
ва, Ю. Ю. Юсупов. Их совместны-

ми усилиями было подготовлено 
свыше 3500 энциклопедических 
статей, или более 1/6 части всех 
20 тыс. статей многотомного из-
дания «Татарская энциклопедия» 
(т. 1–6, 2002–2014). Одновремен-
но сотрудники отдела участвовали 
в разработке комплексных статей 
(«Казань», «Республика Татар-
стан» и др.), являлись авторами 
целого ряда статей раздела «Исто-
рия». В период создания Татарской 
энциклопедии 2 сотрудника отде-
ла – Р. Р. Ибрагимов и С. А. Фай-
зуллин – защитили кандидатские 
диссертации, причем диссертация 
С. А. Файзуллина имела прямое от-
ношение к проблематике отдела.

Кроме того, при непосредст-
венном участии сотрудников от-
дела были подготовлены книги 
«Республика Татарстан: Природа, 
история, экономика, культура, на-
ука» (2010, 2015), «Татарстан. Ил-
люстрированная энциклопедия» 
(2013, 2015) и ряд других изданий 
ИТЭР АН РТ.

В 2015 г. в связи с внутренней 
реорганизацией института Отдел 
истории населенных пунктов РТ 
и мест компактного проживания 
татар за ее пределами как самосто-
ятельное структурное подразделе-
ние прекратил свое существова-
ние, а научные сотрудники были 
распределены между вновь создан-
ными подразделениями: Центр ре-
гионоведения и социокультурных 
исследований и Центр изучения 
татарской диаспоры.

Сведения об авторе: Файзуллин Станислав Анатольевич, кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных 
исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, е-mail: 
stas1472580@yandex.ru.
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Аннотация: Статья посвящена отделу истории населенных пунктов РТ и мест 
компактного проживания татар за ее пределами – одному из первых, созданных в Ин-
ституте татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан. В публикации 
приводятся сведения о деятельности отдела на разных этапах его существования.

Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии 
наук Республики Татарстан, отдел истории населенных пунктов РТ и мест компактного 
проживания татар за ее пределами, Татарская энциклопедия.

Abstract: The article is devoted to the department of the history of settlements of the 
Republic of Tatarstan and places of compact residence of Tatars beyond its borders – one of 
the first created at the Institute of the Tatar Encyclopedia of TAS. The publication provides 
information on the activities of the department at different stages of its existence.

Key-words: Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies of TAS, Department 
of the History of Tatarstan Settlements and Tatar Compact Locations Beyond, Tatar 
Encyclopedia.
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САБИРЗЯНОВ ГУМЕР САЛИХОВИЧ: ВКЛАД 
В СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ

Айнутдинова Л. М., кандидат исторических наук

SABIRZYANOV GUMER SALIKHOVICH: CONTRIBUTION TO 
THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF THE TATAR 

ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL STUDIES OF TAS

Ainutdinova L. M.

В становление и развитие Ин-
ститута татарской энциклопедии 
и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан большой 
вклад внес кандидат исторических 
наук, доцент, заслуженный работ-
ник культуры ТАССР (1983 г.), 
заслуженный деятель науки РТ 
(2008 г.), лауреат Государствен-
ной премии РТ в области науки 
и техники (2005 г.), кавалер орде-

на «Знак почета» Гумер Салихо-
вич Сабирзянов, с 1994 по 2011 г. 
занимавший пост заместителя ди-
ректора института, а также ответ-
ственного редактора всех томов 
«Татарской энциклопедии» на рус-
ском и татарском языках (работа 
над последним томом энциклопе-
дии на татарском языке завершена 
в 2019 г.).

Гумер Салихович родился 
20 апреля 1933 г. в татарском селе 
Новое Фейзуллово Кошкинско-
го района Куйбышевской области 
(ныне Самарская область) в мно-
годетной крестьянской семье. 
В 1947 г. он с отличием окончил 
семилетнюю татарскую школу. 
Решив стать учителем, он поехал 
в Ульяновск и поступил в педаго-
гическое училище им. И. Я. Яков-
лева. Учеба давалась сложно, ска-
зывалось плохое знание русского 
языка, однако своим упорством 
он к концу обучения добился того, 
что все работы по русскому языку 
сдавал на отлично. Свое образова-
ние Гумер Салихович продолжил 
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на историко-филологическим фа-
культете Ульяновского педагоги-
ческого института (1951–1955 гг.), 
который закончил с красным ди-
пломом; а в 1968–1971 гг. он учил-
ся в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС в Москве, по окон-
чании которой защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук 
(1971 г.).

Свою трудовую деятельность 
Гумер Салихович начал в 1955 г. 
в г. Кызыл – столице Тувинской 
автономной области, куда был 
отправлен по направлению по-
сле окончания института. Будучи 
очень ответственным, работоспо-
собным, он быстро продвигался 
по карьерной лестнице в системе 
народного образования: от учителя 
истории, заведующего учебной ча-
стью школы-интерната до инспек-
тора городского отдела народного 
образования. Его способности за-
метили в руководстве областного 
комитета и в 1961 г. Гумера Са-
бирзянова перевели на партийную 
работу, в начале на должность за-
ведующего отделом пропаганды 
и агитации городского комитета 
КПСС, затем помощника 1-го се-
кретаря Тувинского обкома КПСС, 
с 1963 г. – заместителя заведующего 
идеологическим отделом, с 1965 г. – 
заведующего отделом школ и учеб-
ных заведений Тувинского обкома 
КПСС. В качестве повышения ква-
лификации в 1968 г. его направили 
в Москву в Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС.

После окончания в 1971 г. Ака-
демии Гумер Салихович приезжает 

в Казань, где продолжает свою тру-
довую деятельность в качестве на-
чальника отдела социально-куль-
турных учреждений Управления 
делами Совета министров ТАССР 
(отдел курировал деятельность ми-
нистерств народного образования, 
культуры, социального обеспече-
ния, здравоохранения, комитетов 
по физической культуре и спорту, 
управлений по печати, аптечно-
му делу, архивного управления). 
Тогда же его пути впервые пере-
секлись с Мансуром Хасановичем 
Хасановым, который с 1971 г. за-
нимал пост заместителя председа-
теля Совета министров ТАССР.

В 1980 г. по инициативе Гумера 
Салиховича в Казанском институ-
те культуры была создана кафедра 
истории и теории культуры, кото-
рую он возглавил. Как историка 
его очень интересовала история 
и культура народов Среднего По-
волжья. Работая в институте, он 
разработал спецкурс «Социальное 
развитие и культура народов Сред-
него Поволжья с древнейшего вре-
мени по сегодняшний день», ко-
торый читался для студентов всех 
специальностей и пользовался 
большой популярностью. Помимо 
этого, Гумер Салихович внес боль-
шой вклад в пополнение библио-
течного фонда института научной 
литературой по истории народно-
го образования, средств массовой 
информации, культурно-просвети-
тельных уреждений, театрального 
искусства и т. д. из Башкортостана, 
Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, 
Чувашии и других соседних реги-
онов. Весной 1981 г., совершив по-
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ездки по ряду республик Поволжья 
и Приуралья, он смог договориться 
с руководителями республикан-
ских библиотек передать в фонд 
библиотеки Института культуры 
часть своих книг, а где-то получил 
согласие секретарей обкомов пар-
тии выписывать библиотеке инсти-
тута газеты и журналы этих респу-
блик. Через пару лет в читальном 
зале института был организован 
уголок периодики соседних респу-
блик. Однако, как отмечал сам Са-
бирзянов, проблема до конца реше-
на не была, недостаток научной ли-
тературы по данному направлению 
ощущался постоянно. В 1989 г. он, 
настрадавшись от недостатка на-
учно-справочной литературы для 
учебной работы, написал письмо 
на имя первого секретаря Татар-
ского обкома КПСС Г. И. Усманова 
с предложением принять решение 
о создании «Энциклопедии наро-
дов Среднего Поволжья».

Письмо Гумера Салиховича сов-
пало по времени с работой в Совете 
министров ТАССР по подготовке 
постановления «О подготовке и из-
дании Татарской Советской Энци-
клопедии», которое было подписа-
но 6 сентября 1989 г. На основании 
постановления были созданы На-
учно-организационный совет Та-
тарской энциклопедии в составе 
46 ученых, ректоров вузов и руко-
водителей крупных предприятий 
под председательством М. Х. Ха-
санова и Главная научно-редакци-
онная коллегия в составе 48 чело-
век также под председательством 
М. Х. Хасанова. Тогда кандидатура 
Г. С. Сабирзянова была включена 

в список членов Главной научно-
редакционной коллегии.

В начале 1990 г. для координа-
ции научно-организационных ра-
бот по созданию Татарской энци-
клопедии при Институте языка, ли-
тературы и истории КФАН СССР 
был образован Отдел татарской 
советской энциклопедии из 13 че-
ловек.

В конце февраля 1992 г. по 
инициативе директора ИЯЛИ им. 
Г. Ибрагимова Мирфатыха Заки-
евича Закиева состоялась встре-
ча Гумера Салиховича тогда уже 
с первым заместителем предсе-
дателя Кабинета Министров РТ, 
президентом Академии наук РТ 
М. Х. Хасановым, который предл-
ложил ему перейти из Института 
культуры в Академию наук Ре-
спублики Татарстан на должность 
заведующего Отделом энциклопе-
дии. В начале марта 1992 г. Ман-
сур Хасанович лично представил 
коллективу Отдела энциклопедии 
нового заведующего.

Свою работу заведующего Гу-
меру Салиховичу пришлось начи-
нать с организационных вопросов, 
связанных с переездом сотрудни-
ков отдела из здания ИЯЛИ, в срук-
туре которого он до этого времени 
находился, в здание бывшего Дома 
политпросвещения Обкома КПСС 
на улице Баумана, где разместился 
аппарат Академии наук РТ. Тогда 
ему большую помощь в решении 
вопросов компактного расположе-
ния кабинетов сотрудников Отде-
ла Татарской энциклопедии оказал 
главный ученый секретарь Акаде-
мии Ильдус Бареевич Хайбуллин.
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Один из первых вопросов, кото-
рый с первых дней работы в отде-
ле пытался решить Гумер Салихо-
вич – это необходимость срочного 
увеличения штата отдела. Но даже 
небольшое увеличение в одну-две 
штатные единицы не могло решить 
глобальной проблемы – энцикло-
педистика охватывает все отрасли 
знания, а по каждой отрасли в от-
деле не было специалистов. Не-
обходимо было привлекать внеш-
татных сотрудников. В этой связи 
вставал вопрос, как оплачивать их 
труд. Гумер Салихович рассказы-
вает: «Вопросы штатов и увеличе-
ния фонда заработной платы до на-
чала следующего бюджетного года 
практически не рассматривались. 
Тем не менее, с помощью Мансура 
Хасановича удалось убедить пре-
мьер-министра Мухаммата Галля-
мовича Сабирова поддержать дело 
энциклопедии, но тогда речь могла 
идти не о десятках штатных единиц, 
а их нужно было довести до сотни 
и даже больше, а всего о двух-трех. 
Можно было привлекать внештат-
ных работников, но нужны были 
денежные средства. Стали рабо-
тать со спонсорами – руководите-
лями татарстанских предприятий: 
моторостроительного, вертолетно-
го, Оргсинтеза, резинотехнических 
изделий, Татнефти, КамАЗа, Зеле-
нодольского судостроительного 
и других. В те годы предприятия 
сами испытывали большие трудно-
сти с финансами. Но многие дирек-
тора шли нам навстречу. С разре-
шения Министерства финансов мы 
открыли хозрасчетнй счет, на кото-
рый стали поступать спонсорские 

перечисления. На них нанимали 
по 2–3 человека внештатных ра-
ботников, покупали оргтехнику, на 
них же приобрели первые два ком-
пьютера. Кстати, работа по связи 
с долевыми участниками софинан-
сирования работ по энциклопедии 
была поручена Ханисе Чавдатовне 
Алишиной (ныне почетный акаде-
мик АН РТ). И не ошиблись, она 
умела находить подход к «генера-
лам» производства».

В привлечении к работе над эн-
циклопедией высококвалифици-
рованных специалистов помогли 
Гумеру Салиховичи также связи, 
налаженные им еще в годы рабо-
ты в аппарате Совета министров 
ТАССР. Тогда он познакомился 
и тесно общался со многими вид-
ными учеными республики. Среди 
них К. М. Салихов, Т. К. Сиразетди-
нов, Ш. М. Чабдаров, М. А. Усма-
нов, И. Р. Тагиров, А. Г. Ахмадул-
лин, А. Х. Халиков, М. И. Ахмет-
зянов, Г. Ф. Саттаров, Н. Г. Юзеев, 
Х. Ю. Миннегулов, Ф. А. Ганеев, 
Ф. И. Урманчеев, Р. К. Ганеева, 
Р. Г. Бухараев. Хотелось бы отме-
тить, что ученые республики с воо-
душевлением восприняли идею со-
здания «Татарской энциклопедии» 
и принимали самое активное учас-
тие на всех этапах работы над ней.

Большой вклад внес Гумер Са-
лихович и в методику разработки 
«Татарской энциклопедии». Со-
гласно постановлению Совета ми-
нистров ТАССР от 1989 г., «Татар-
ская энциклопедия» должна была 
готовиться и издаваться первона-
чально на татарском языке, а за-
тем переводиться на русский язык. 
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Однако, на тот период времени 
татарский язык, как язык науки не 
был разработан, более того, за со-
ветский период он утратил значи-
тельную часть научной термино-
логии, сформировавшейся в языке 
к началу XX в. Поэтому при напи-
сании статей на татарском языке 
сотрудники сталкивались с целым 
рядом проблем, решение которых 
требовало значительного времени. 
Да и большинство привлеченных 
специалистов писало статьи на 
русском языке, а их перевод требо-
вал новых штатных единиц, кото-
рых не было. Тогда было принято 
решение готовить энциклопедию 
на русском языке, а уже потом пе-
реводить на татарский. Это значи-
тельно ускорило работу.

Также Мансур Хасанович Хаса-
нов, тогда уже по совместительст-
ву директор Института Татарской 
энциклопедии, поддержал идею 
о первоначальной апробации, со-
бранных материалов не в много-
томной «Татарской энциклопе-
дии», а в «Татарском энциклопе-
дическом словаре». Тем самым 
это давало возможность читателям 
произвести проверку основных 
данных будущей энциклопедии. 
Время показало, что это было пра-
вильное решение. После выхода 
в 1999 г. «Татарского энциклопе-
дического словаря» в многотом-
ную энциклопедию были внесены 
значительные коррективы.

Огромным достижением Гумер 
Салихович также считает решение 
о внесении изменений в сущест-
вующий на тот период принцип 
построения алфавита татарского 

языка: при переходе на кирилли-
цу в 1939 г. шесть дополнительных 
букв татарского алфавита были по-
ставлены в конце русского алфави-
та, что оказалось не совсем удоб-
ным при подготовке энциклопе-
дии. В октябре 1996 г. он написал 
письмо в Президиум Верховного 
Совета Республики Татарстан под 
названием «Об упорядочивании 
татарского алфавита», предлагая 
расставить шесть букв иначе: Ә 
после буквы А, Ө после О, Һ после 
русского Х и т. д. Отметив, что эту 
идею поддерживают работники Ре-
спубликанской и университетской 
библиотек, которые работают с ал-
фавитными каталогами книжных 
фондов. И тогда вновь избранный 
Государственный совет РТ 1-го со-
зыва принял такое постановление.

Большим прорывом для Инсти-
тута Татарской энциклопедии АН 
РТ стало подписание Президен-
том РТ М. Ш. Шаймиевым Указа 
«О программе «Татарская энци-
клопедия» от 10 февраля 1997 г. На 
основании Указа было принято по-
становление Кабинета Министров 
РТ «Об утверждении программы 
«Татарская энциклопедия» Респу-
блики Татарстан», на основании 
которого штатная численность со-
трудников института с 1 января 
1998 г. расширялась до 107 чело-
век. Это открывало возможность 
привлечь хороших специалистов 
для работы по всем отраслям мно-
готомной «Татарской энциклопе-
дии». Этим постановлением также 
было предписано выделить в цен-
тральной части города необходи-
мые служебные помещения. Тогда 
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Мансуру Хасановичу удалось дого-
вориться с мэром Казани К. Ш. Ис-
хаковым о предоставлении Инсти-
туту Татарской энциклопедии АН 
РТ здания в самом центре города 
на улице Пушкина, 56, в котором 
до этого размещалась небольшая 

клиника рефлексотерапии. По-
сле капитального ремонта здания, 
в конце 1998 г. коллектив институ-
та переехал туда. Так можно завер-
шить начальный период истории 
становления института.
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Аннотация: Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан в 2019 г. отпраздновал свой 25-летний юбилей. Большой вклад 
в развитие института внес Гумер Салихович Сабирзянов. В статье рассматривается 
этап становления института в 1990-х гг., а также вклад Г. С. Сабирзянова в этот процесс.
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Abstract: The Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of Tatarstan 
Academy of Sciences in 2019 celebrated its 25th anniversary. Gumer Salikhovich Sabirzyanov 
made a great contribution to the development of the Institute. The article discusses the stage 
of the institution's establishment in the 1990s, as well as the contribution of G. S. Sabirzyanov 
to this process.

Key-words: Tatarstan Academy of Sciences, Institute of the Tatar Encyclopedia and 
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ТУГАН ТЕЛ ҺӘМ ВАХИТ ХАКОВНЫҢ ОЛЫ МИРАСЫ

Аскарова Л. Р.

NATIVE LANGUAGE AND HERITAGE OF VAKHIT KHAKOV

Askarova L. R.

Галим китәр – сүзе калыр, йөргән 
җирендә эзе калыр, ди татар ха-
лык мәкале. Мөхтәрәм укытучым, 
күренекле галим-телче Вахит 
Хөҗҗәт улы Хаковны искә алган-
да бу сүзләр гел күңелдә яңгырый. 
Вахит ага арабызда булмаса да, 
аның исеме бик еш телгә алына, 
хезмәтләре тел белеме өлкәсендә 
яңа фәнни эзләнүләр өчен нигез 
булып тора.

Татар телен яратып, аңлап, бе-
леп һәм шул эшеннән тәм табып 
эшләгән галимнәрнең берсе – Ва-
хит ага Хаков. Ул – дөньякүләм 
танылган тел белгече, филология 
фәннәре докторы, Казан дәүләт 
университетының атказанган про-

фессоры, Бөек Ватан сугышы ве-
тераны, Татарстанның атказан-
ган фән эшлеклесе, Татарстан 
Республикасының Дәүләт преми-
ясе лауреаты, Россия Гуманитар 
Фәннәр Академиясенең акаде-
мигы, Австралиядәге «Җир ша-
рында Гуманизм һәм Гаделлек 
өчен» дигән Халыкара Рыцарьлар 
Конфедерациясенең әгъзасы һәм 
башка бик күп мактаулы исемнәргә 
лаек бөек шәхес иде.

Вахит Хөҗҗәт улы – татар теле 
белеме өлкәсендә фундаменталь 
көч куйган шәхес. Аның хезмәтләре 
фәнни яктан тирән эчтәлекле, 
фактик материалга бай булулары 
белән аерылып тора, һәм хәзерге 
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көндә тел белеме өлкәсендә бар-
ган эзләнүләр өчен нигез вазифа-
сын башкаралар. Вахит ага Хаков 
хезмәтләре татар теленең үткәнен 
барларга, бүгенгесен аңларга, 
киләчәк үсеш юлын фаразларга 
ярдәм итәләр.

Аның иҗади тырышлыгы, ар-
мый-талмый эзләнуләр алып баруы 
нәтиҗәсендә бүгенге культуралы 
җәмгыятьне татар теленең, татар 
мәдәниятенең әһәмиятен, безнең 
күпмилләтле мөхиттәге багъла-
нышларын тирәнрәк аңлауга этәрә.

Биш яшеннән бабасы Габ-
делхакның (ул Буа районының 
Күзби авылы мулласы була) 
китапханәсендә Кол Гали, 
Ш. Мәрҗани, К. Насыйри, Г. Ту-
кай, Ф. Әмирхан, Г. Исхакый ки-
тапларын укый башлый Вахит. 
Мәктәпкә кергәндә үк, булачак 
һөнәре кем булачагы ачыкланган 
була инде – әтисе кебек мөгаллим 
булачак ул. Башта Күзбидә, ан-
нан соң Килдураз урта мәктәбендә 
укыган чакта ук 1939–1941 еллар-
да «Яңа юл», «Яшь ленинчы» һәм 
«Пионер каләме»нә мәкаләләр яза 
ул. 8нче сыйныфны тәмамлагач, 
Бөек Ватан сугышы башлана. Кил-
дураз мәктәбе ябыла, Буага укырга 
барырга мөмкинлек булмый, Ва-
хит колхозга эшкә керә. Авылның 
ирләре сугышта, әтисе – Сиваш 
сазлыкларын кичкән гражданнар 
сугышы ветераны Хөҗҗәт абыйны 
да Бөек Ватан сугышына алалар. 
Вахит барлык яшьләр белән бергә 
окобын да казый, урман кисә, су-
гыш һөнәрләренә дә өйрәнә. 1943 
елда 17 яше тулган Вахитны су-
гышка алалар. Буадан Казан аша 

туп-туры Монголиягә озаталар 
аны. Далада, суык землянкалар-
да солдат тормышы башлана. Бик 
күп сугышчылар көнбатыш фрон-
тка җибәрүләрен сорыйлар, ләкин 
бу турыда авыз да ачтырмыйлар. 
Г. Шәрәфинең «Сусыз дәрья», 
И. Беляевның «Солдат төймәсе» 
романнарында мең чакрымнарга 
сузылган даланы һәм Гоби чүлен 
узу чагылыш тапкан.

Вахит 1949 елга кадәр Идел 
буе хәрби округында хезмәт итә. 
Туган ягына кайтып кергән Ва-
хитны әтисе китаплар тотып кар-
шы ала: «Укуыңны дәвам итәргә 
кирәк, улым». Хәрби хезмәттән 
кайтып, педучилищега, аннан 
соң Казан дәүләт университеты-
на укырга керә ул. Профессор 
Латыйф Җәләй җитәкчелегендә 
1960 елда аспирантураны уңышлы 
тәмамлаганнан соң, Вахит ага кече 
фәнни хезмәткәр булып инсти-
тутта кала. Озакламый Вахитны 
Казан дәүләт университетына ас-
систент итеп күчерәләр. Һәм менә 
1960 елның октябреннән башлап 
аның киләчәк фәнни-педагогик 
һәм иҗтимагый эшчәнлеге уни-
верситет белән бәйләнгән була. 
В. Хаков 1961 елда XX йөз ба-
шында татар әдәби теле тарихы 
мәсьәләләренә багышланган кан-
дидатлык диссертациясе яклый. 
1964 елны Вахит Хөҗҗәтовичка 
доцент исеме бирелә. 1971 елда 
ул Алма-Ата шәһәрендә «Татар 
әдәби теленең һәм стильләрнең 
үсеш тарихы» дигән темага мең 
биткә якын күләмдәге докторлык 
диссертациясен яклый һәм фи-
лология фәннәре докторы дигән 
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дәрәҗә ала. Ә 1973 елда аңа про-
фессор дигән исем бирелә. Шул 
еллардан татар теле кафедрасында 
җитәкчелек тә итә.

В. Х. Хаковның төп фәнни 
тикшеренү объекты – татар әдәби 
теле тарихы һәм татар теленең сти-
листикасы. Профессор Л. Җәләй 
җитәкчелегендә башланган эшне 
күп еллар дәвамында тагын да 
үстереп, В. Х. Хаков «Татар әдәби 
теле тарихы» фәненә нигез са-
лучылардан санала. «Әдәби тел 
тарихы» фәне лингвистик һәм 
социологик юнәлештә әдәби 
телнең барлыкка килү һәм үсү ка-
нуннарын, төзелешен һәм алда-
гы үзгәрешләрне тарихи үсештә 
өйрәнә. Бу фәндә норма һәм стиль 
дигән ике зур төшенчә аерылып 
чыга. Әдәби телнең үсеше стильләр 
белән тыгыз бәйләнештә тора. 
Әдәби тел үзенә күп төрле сөйләм 
стильләрен берләштерә. Бу – әдәби 
телнең нигез ташы. В. Х. Ха-
ков хезмәтләренең үзенчәлекле 
ягы да шунда, аларда әдәби тел 
нормаларының тарихи үсеше 
телдәге стилистик категорияләр 
белән тыгыз мөнәсәбәттә тик-
шерелә һәм бу борынгы чорларда 
ук иҗат ителгән язма истәлекләр 
нигезендә аерым чорларга бүленеп 
фәнни яктан дәлилләнеп бара. 
Димәк, әдәби тел тарихы аерым ме-
тодлар, махсус анализлар белән эш 
итә. Боларның нигезендә телләрне 
тикшерүдә тарихи-чагыштырма 
метод һәм лингвостилистик анализ 
ята. Монографияләрдә автор төрле 
чорларда барлыкка килгән әдәби 
тел нормаларын сакланып калган 
кулъязмалар һәм нәшер ителгән 

төрле жанр әсәрләре, стильләр 
нигезендә җентекләп тикшерелә.

1990 елларда татар телен ла-
тин графикасына күчерү турын-
да сүз чыккач, эшкә тотынган 
галимнәрнең беренчеләреннән 
була Хаков. Аның йөз мең тираж 
белән чыккан «Телен белгән ил 
ачар» китабы – шуның ачык миса-
лы.

1993 елда басылып чык-
кан «Татар әдәби теле тари-
хы» монографиясендә галим 
беренчеләрдән булып татар әдәби 
теленең тарихы, аның норма-
лары һәм матур әдәбият стиле 
тикшерелә, шул рәвешле, татар ма-
тур әдәбият стиле тарихи аспектта 
тулаем өйрәнеп чыгыла.

В. Хаков татар әдәби теленең 
һәм функциональ стильләрнең 
барлыкка килүен чорларга бүлеп 
тикшерә, һәр чорга тарихи-лингви-
стик яктан характеристика бирә, 
язма әдәби стильне һәм халык 
сөйләмен барлыкка китерүче ча-
раларны анализлый. 2003 елда ба-
сылган «Тел – тарих көзгесе» дигән 
монографиясендә татар әдәби 
теленең ерак гасырларга тарихы 
күз алдына килеп баса. Вахит Ха-
ков, рун язуларын укый белүче га-
лим буларак, борынгы төрки телнең 
фонетик, график, орфографик, 
лексик-семантик үзенчәлекләрен, 
ул чорда ук стильләрнең аерым-
лануын ачып бирә, аларны, тари-
хи – чагыштырма ысул кулланып, 
хәзерге татар теле белән чагышты-
ра. Бу монографиядә татар әдәби 
теленең үсешен чорларга бүлеп 
өйрәнү XX гасырны да үз эченә 
ала.
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1996 елдан башлап Вахит Хаков 
Татар энциклопедия институтының 
тел һәм әдәбият бүлегендә фәнни 
консультант булып та эшләде. 30 
ел буе «Тел күрке – сүз» исемле 
радиотапшыруны оештырып һәм 
алып баручы булып та хезмәт куя 
халкына Вахит ага.

2006 елда «Татар әдәби теле ди-
ахроник һәм синхроник аспектта» 
циклында чыккан хезмәтләрендә 
галим татар әдәби теленең пе-
риодларга бүленешен, аның 
традицияләрен, сөйләм һәм язма 
формаларын сурәтли. Бу хезмәт Та-
тарстан Республикасының дәүләт 
премиясенә лаек була.

Вахит ага Хаковның йөрәге 
2008 елның 20 июнендә тибүдән 
туктый. 1949 елдан бирле педа-

гогик хезмәттә булып, гомеренең 
соңгы көненә кадәр универси-
тетта студентларга белем биргән 
Вахит аганың укучылары иле-
без буйлап таралган һәм шактые 
остазының эшен дәвам итә. Вахит 
Хаков күпләргә үрнәк булырлык 
галим, җәмәгать эшлеклесе, тирән 
фикер иясе булды. Халык Ва-
хит Хаковның фәнни эшчәнлеген 
өйрәнеп һәм хөрмәт итеп яшәсә, 
милләтебезнең рухи офыклары 
киңәер.

Вахит Хөҗҗәт улы Хаков 
искиткеч зыялы галим иде. Безнең 
күңелләрдә ул һәрвакыт олы 
җанлы, сабыр, тирән белемле, 
хөрмәтле остазыбыз булып сакла-
ныр.
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Аннотация: Статья посвящена памяти татарского языковеда, доктора филологи-
ческих наук, профессора В. Х. Хакова (1926–2008), внесшего большой вклад в татар-
ское языкознание. Указываются основные вехи жизни ученого, отмечаются наиболее 
известные его работы.

Ключевые слова: языкознание, стилистика, культура речи, татарский литератур-
ный язык.

Abstract: The article is dedicated to the memory of the Tatar linguist, doctor of 
philological sciences, professor V. Kh. Khakov (1926–2008), who made a great contribution 
to Tatar linguistics. The main milestones of the scientist's life are indicated, his most famous 
works are noted.
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M.X. ХАСАНОВ: БИОГРАФИЯ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Б. Ф. Султанбеков, кандидат исторических наук

M. H. KHASANOV: BIOGRAPHY AGAINST  
THE BACKDROP OF THE ERA

Sultanbekov B. F.

Писать о Мансуре Хасановиче 
Хасанове легко и в то же время 
сложно. С одной стороны, «полная 
прозрачность» биографии и ее вро-
де бы прямолинейность, с другой, 
сложнейшие политические и пси-
хологические ситуации, в которых 
побывал герой очерка… Ситуации, 
в которых нередко существовал 
единственно достойный выход, 
и он его всегда находил.

Нет необходимости в перечи-
слении этапов служебного и ин-
теллектуального роста. Заметим 
только одну характерную черту 
М. Х. Хасанова: каждая работа 
для него была одновременно и ча-
стью научно-исследовательской 

деятельности – стезей, которую он 
выбрал уже на начальном этапе 
жизни. Только один пример: после 
блестящего окончания университе-
та, затем аспирантуры в 1958 г. его 
назначают главным редактором 
республиканской газеты «Татарс-
тан яшьлере», – а это уже вхожде-
ние в номенклатуру обкома КПСС 
со всеми вытекающими отсюда 
(и нередко довольно приятными) 
последствиями.

Однако в том же году он возвра-
щается в университет и становится 
ассистентом кафедры татарского 
языка и литературы, одновременно 
заместителем декана факультета. 
В вузовской иерархии это одна из 
самых сложных должностей, где 
дано только право иметь ненорми-
рованный рабочий день, причем за 
мизерную зарплату.

В 1961 г. М. Х. Хасанов защища-
ет кандидатскую диссертацию, его 
приглашают на одну из самых от-
ветственных рядовых должностей 
партийного аппарата – лектором 
обкома КПСС. Постоянная работа 
над литературой и источниками, 
многонедельные выезды в районы. 
Вообще, лекторская работа в си-
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стеме партийного просвещения 
была поставлена четко, к ней при-
влекались многие. Но если лектор 
из вуза мог еще ошибиться или не-
точно сформулировать проблему, 
то лектор обкома права на ошиб-
ку не имел. Он в этом смысле был 
«сапером», который ошибается 
только раз.

В обкоме, в связи с выдвиже-
нием на должность первого се-
кретаря университетского доцента 
Ф. А. Табеева, произошли опреде-
ленные подвижки и передвижки. 
Естественно, что новый «Первый» 
стремился укрепить идеологиче-
ский компонент людьми, которых 
знал лично. На руководящую рабо-
ту было выдвинуто несколько че-
ловек из университета. Почти все 
они хорошо вписались в существо-
вавшую систему и заняли видное 
место в идеологической жизни ре-
спублики. Наиболее заметными из 
этого университетского «десанта» 
стали М. З. Тутаев, Б. М. Гизатул-
лин, М. Х. Хасанов, В. В. Иванов 
и др.

Работая заведующим отделами 
культуры, а затем науки и учеб-
ных заведений, Хасанов хорошо 
усвоил принципы деятельности 
сложнейшего и в то время весьма 
эффективно функционировавше-
го механизма партийной работы. 
Замечу, что при всех недостатках 
партийного аппарата, хотя бы в це-
лях своего самосохранения, в него, 
как правило, отбирали наиболее 
динамичных, воспитанных и обла-
давших определенным кругозором 
людей, причем, с перспективой ро-
ста не только по партийно-совет-

ской, но и хозяйственно-управлен-
ческой линии. Партийная работа, 
тем более на должности заведую-
щего отделом обкома, была хоро-
шей управленческой школой: здесь 
усваивалась психология общения 
с людьми, завязывались и неофи-
циальные отношения, тем более 
важные, когда имеешь дело с дея-
телями науки и культуры. Конеч-
но, все это в рамках той идеологии, 
которая нами всеми исповедова-
лась. Эту школу весьма успешно, 
как о том будут свидетельствовать 
последующие этапы жизни, про-
шел и М. Х. Хасанов.

В 1971 г. начинается наиболее 
значительный этап государствен-
ной деятельности М. Х. Хасано-
ва, он назначается заместителем 
Председателя Совета Министров 
ТАССР, а с 1984 г. – первым заме-
стителем. Входит в первую десят-
ку наиболее влиятельных и – что 
особенно важно – обладавших ре-
альными рычагами власти поли-
тиков республики. Сравнивая лиц, 
занимавших влиятельные посты 
за последние 80 лет, можно ска-
зать, что после уникальной фигуры 
С. Г. Батыева наиболее крупным 
и эффективно работавшим в обла-
сти управления наукой, культурой, 
здравоохранением и образованием 
государственным деятелем был 
М. Х. Хасанов. И не только пото-
му, что обогнал по времени пре-
бывания на этом посту всех пред-
шественников. Его энциклопеди-
ческая эрудиция и аналитический 
подход к решению самых сложных 
проблем создали ему огромный ав-
торитет и за пределами той сферы, 
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которую он курировал. Об этом, 
кстати, вспоминал тогда еще моло-
дой, начинающий министр мелио-
рации М. Ш. Шаймиев.

Некоторые факты: за это время 
практически была обновлена учеб-
но-материальная база школ. По их 
вводу в действие наша республика 
уверенно входила в первую трой-
ку регионов России. По многим 
другим позициям социально-куль-
турного развития ТАССР тоже 
была лидером. Координатором 
всех программ был М. Х. Хасанов. 
Разумеется, за всем этим, если го-
ворить о роли управленцев, стоит 
и работа министров, постоянный 
контроль обкома КПСС, без кото-
рого нельзя было решить ни од-
ного крупного вопроса в Москве. 
А некоторые могли решить через 
ЦК КПСС только первые секрета-
ри обкома. М. Х. Хасанов работал 
с Ф. А. Табеевым, Р. М. Мусиным, 
Г. И. Усмановым и М. Ш. Шаймие-
вым – людьми непростыми и про-
тиворечивыми, но каждый из них 
ценил его высокий профессиона-
лизм и управленческое мастерство. 
Причем, двое из этого списка по-
бывали и главами правительства. 
После прихода Ф. А. Табеева люди, 
имевшие ученую степень, переста-
ли быть редкостью в аппарате об-
кома и Совмина. Однако и на этой 
стезе М. Х. Хасанов совершил, ка-
залось бы, невозможное… Партий-
ная работа не оставляла свобод-
ного времени, и даже кандидаты 
наук практически прекращали или 
существенно замедляли научный 
рост. Пример тому – подававший 
большие надежды кандидат эко-

номических наук Ф. А. Табеев, ко-
торый так и не смог реализовать 
тогда ряд своих неординарных 
наработок в виде докторской дис-
сертации… Только сам Мансур 
Хасанович знает, чего ему стоила 
подготовка и защита докторской 
диссертации в 1971 г., без единого 
дня отпуска или хотя бы перехода 
на щадящий режим. Одновременно 
он, жертвуя свободным от нелег-
ких служебных обязанностей вре-
менем, не прекращал научно-педа-
гогическую работу в своей «альма-
матер» – Казанском университете. 
Читал курсы по истории татарской 
литературы, спецкурсы по истории 
Татарстана и татарского народа, 
руководил дипломными работами 
и кандидатскими диссертациями. 
В 1974 г. стал профессором. От-
метим, что по тем временам очень 
жесткого и требовательного отбора 
по защите диссертаций и тем более 
присвоения ученых званий лицам, 
не работавшим в вузах и научных 
учреждениях, это был, пожалуй, 
случай уникальный и даже насто-
роживший некоторых работников 
ЦК. Тем более, что докторская 
диссертация писалась о сложней-
шей и противоречивой фигуре Га-
лимджана Ибрагимова – большого 
писателя, крупнейшего политика, 
организатора науки и образования. 
Исследователь по ряду параметров 
и сам напоминал объект своей дис-
сертации. Диссертация и книга об 
Ибрагимове по тем временам была 
смелой и даже рискованной. Хотя 
и состоялась реабилитация писате-
ля, ряд моментов его жизни просто 
умалчивался. Вообще, в преподне-
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сении широкой публике его про-
тиворечивой фигуры было много 
недомолвок. Нужна была опре-
деленная смелость. По негласной 
традиции того времени нам реко-
мендовалось писать: «умер верным 
ленинцем», а где и как – оставалось 
за кадром. Книга о Г. Ибрагимо-
ве заканчивалась строкой: «умер 
в тюремной больнице». Это вызва-
ло недовольство даже некоторых 
людей, воспитанных на традициях 
«Краткого курса». Но обошлось. 
Возможно, и потому, что диссер-
тация была защищена в Москве, 
где порядки были уже вольнее… 
Кстати, после защиты диссертации 
М. Х. Хасанов получил ряд соблаз-
нительных предложений, в том 
числе и из Москвы… Но здоро-
вый почвенный консерватизм, по 
принципу «где родился, там и при-
годился», взял верх. Думается, что 
это было «везение» и для него, 
и для нас.

Непростыми были для М. Х. Ха-
санова годы перестройки, поро-
дившие многие радужные надежды 
и завершившиеся непредсказуемы-
ми результатами. И если Татарста-
ну удалось выйти из сложнейших 
кризисных ситуаций сравнитель-
но безболезненно, в этом немалая 
заслуга и таких крупных и уму-
дренных опытом политических 
деятелей, как М. Х. Хасанов. Его 
позиция для многих деятелей нау-
ки и культуры в это смутное время 
служила своеобразным ориенти-
ром.

Сейчас у национального движе-
ния оказались сотни «отцов и ма-
терей». Но замечу, что серьезный 

импульс национальному движе-
нию впервые на таком высоком 
уровне был придан Пленумом об-
кома КПСС, на котором 3 августа 
1990 г. первый секретарь обкома 
М. Ш. Шаймиев заявил, что ком-
мунисты республики рекомендуют 
рассмотреть вопрос о государст-
венном суверенитете республи-
ки на сессии Верховного Совета 
ТАССР. Эмоциональное и хоро-
шо аргументированное выступле-
ние на нем члена обкома КПСС 
М. Х. Хасанова убедило даже ко-
леблющихся участников Пленума 
в необходимости совершенно но-
вого подхода к проблеме государ-
ственного суверенитета. В этом 
выступлении в концентрирован-
ной форме содержались многие 
положения, которые потом легли 
в основу судьбоносных докумен-
тов. И сейчас весьма актуально 
звучат слова М. Х. Хасанова: «Вре-
мя, перестройка предоставили нам 
возможность, как говорится, вели-
кий исторический шанс реализо-
вать право на «самоопределение». 
Непростительно не воспользо-
ваться этой возможностью, но мы 
должны подойти к его решению 
трезво, по-государственному му-
дро, руководствуясь не националь-
ными и иными амбициями, а здра-
вым рассудком, осознавая всю 
ответственность перед народом 
и грядущими поколениями».

Вот этот принцип – осознания 
своей ответственности перед наро-
дом, и не только ныне живущими, 
но и перед грядущими поколения-
ми – составляет, доминанту пове-
дения М. Х. Хасанова и определяет 
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его научную и государственно-об-
щественную деятельность.

У нас, как и во многих регионах 
распавшегося Советского Союза, 
был, к счастью, короткий период, 
когда на улицы выплескивался ра-
дикализм, создавался образ врага, 
а некоторые люди, «лизавшие пят-
ки» властям, вдруг становились по-
борниками бездумного и опасного 
«национализма». Иногда это при-
нимало весьма опасный характер 
«посева семян вражды» к русскому 
народу, вроде призыва одного вто-
роразрядного, но весьма шустрого 
литератора «сменить российский 
сапог на турецкий». Хорошо от-
ветил ему тогда видный писатель: 
не для того мы боролись сотни лет, 
чтобы менять попирающие нас са-
поги.

В этой ситуации взвешенная по-
зиция М. Х. Хасанова, полностью 
поддержавшего курс Президен-
та М. Ш. Шаймиева на развитие 
Республики Татарстан как примера 
достойного решения национально-
го вопроса и политико-экономи-
ческих проблем, способствовала 
стабилизации общества и форми-
рованию суверенного государства 
как компонента новой федерации 
в России.

При своей внутренней интел-
лигентности и стремлении к воз-
рождению великой культуры та-
тарского народа, но без ущерба 
для других народов, М. Х. Хаса-
нов может быть жестким в раз-
говорах и действиях, когда видит 
воинствующую демагогию лиц, 
«присосавшихся» к национально-
му движению, или провокаторов, 

стремящихся дестабилизировать 
обстановку. В разгаре митинговых 
настроений в Казани в камалов-
ском театре проходила научная 
конференция, посвященная Сул-
тан-Галиеву. У трибуны доклад-
чик М. Хасанов… Вдруг на сцену 
выбегает какой-то прыщеватый 
молодой человек и, сделав в сторо-
ну зала странный приветственный 
жест – гибрид ротфронтовского 
и гитлер-югендского – пытается 
взять в руки микрофон и что-то 
там объявить: или в армию они не 
хотят идти, или еще что-то. А это 
был период огульного охаивания 
прошлого, попыток компромета-
ции силовых структур и, в первую 
очередь, госбезопасности. Мало-
душие и трусость проявляли пе-
ред этим воинствующим напором 
и некоторые должностные лица 
высокого ранга, привыкшие в не-
далеком прошлом к послушному 
«одобрям-с» переполненного зала 
и бурным аплодисментам, пере-
ходящим в овацию… Далеко не 
у всех хватало мужества пойти на 
открытый диалог с толпой и убе-
дить здравомыслящее большинст-
во, как это делал М. Ш. Шаймиев.

Так вот в этой ситуации Хасанов 
спокойно отодвинул микрофон, 
который вначале пытался схва-
тить юнец (а тот, уже сбавив тон, 
просил дать ему «пару минут» для 
объявления чего-то там очень важ-
ного для всей татарской нации), 
и сказал: «Ошибся адресом, малай, 
здесь не митинг», затем продолжил 
доклад. А «малай», потоптавшись 
минуту, сконфуженно ретировал-
ся… Реакция зала была положи-
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тельной, в перерыве говорили: ну, 
наконец-то, нашелся человек, ин-
теллигентно, но жестко давший от-
пор политдемагогии.

Можно считать, что в биогра-
фии М. Х. Хасанова период пребы-
вания на посту заместителя пред-
седателя правительства был самым 
важным для него… Теперь дума-
ется по-другому. Предстоял новый 
виток политической и научной 
судьбы, совершенно непредсказуе-
мый – это создание Академии наук 
Татарстана. Пожалуй, это один из 
самых важнейших достижений ре-
ального, а не декоративного суве-
ренитета… Ибо флаг и конститу-
цию мы имели и раньше. Гимна, 
правда, не было, но это не главное.

Казань всегда была заметна 
на научном ландшафте. Один из 
влиятельных академиков назвал 
ее в числе профессорских столиц 
мира, упомянув далее Москву 
и Ленинград, Оксфорд и Кемб-
ридж… Однако в рядах Академии 
наук СССР и отраслевых академий 
наук казанские ученые были пред-
ставлены более чем скупо… Надо 
было иметь или большое везение 
и личные связи, или уезжать из 
Казани в центр, или в «маленькие, 
но гордые» союзные республики, 
где звания академиков раздавались 
щедрее. Кое-где поначалу прини-
мали в их ряды даже кандидатов 
наук. Одному из таких ученых 
предложили: поедешь в Москву, 
через 2 года будешь «член-корром» 
отраслевой академии. Не поехал. 
Странный он в этом смысле, вроде 
своего отца, члена партии с 1918 г., 
заслуженного врача РСФСР, по-

лучившего боевой орден еще на 
финской, отказавшегося получать 
квартиру со всеми удобствами под 
предлогом, что есть люди, кото-
рым «мы обещали хорошую жизнь 
еще на гражданской, а они живут 
еще хуже…» Так и прожил свою 
жизнь в деревянном доме с «блага-
ми цивилизации» во дворе.

Не стали членами академий мно-
гие видные математики, физики, 
медики, биологи. Только два при-
мера: безуспешно баллотировался 
в членкоры АН СССР знаменитый 
химик Г. Х. Камай. Не был удосто-
ен этого звания один из корифеев 
механики, чьи идеи легли в основу 
создания ряда «изделий» аэрокос-
мической отрасли, Х. М. Муштари. 
Нельзя быть уверенным, что стал 
бы академиком в Казани Е. К. За-
войский или А. З. Петров, в чьих 
идеях были проблески гениально-
сти, не всегда адекватно воспри-
нимаемой современниками. Доста-
точно было ему переехать в Киев, 
как он стал и академиком, и даже 
лауреатом Ленинской премии. 
Можно продолжить этот список, 
но и так ясно, что второстепенный 
статус автономной республики не-
гативным образом отражался и на 
развитии науки в прямом смысле 
этого слова. Академия наук авто-
номии была не положена, что Та-
тарии с Башкирией, превосходив-
шим по научному потенциалу не-
которые союзные республики, что 
Туве, Каракалпакии или солнечной 
Аджарии. Даже сама мысль о та-
кой академии вызывала усмешки 
в центре. Впрочем, нам позволи-
ли создать Казанский филиал АН 
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СССР – учреждение полезное, не-
мало сделавшее для республики, 
но неполноценное и неполноправ-
ное – филиал, он и есть филиал, что 
ателье, что Академии.

Одной из первых идей по напол-
нению провозглашенного сувере-
нитета реальным содержанием ста-
ло создание Академии наук Респу-
блики Татарстан. И хотя она витала 
во многих ученых головах, первым 
с обоснованием, конкретными сро-
ками и этапами ее формирования 
высказался первый заместитель 
председателя правительства, про-
фессор, доктор филологических 
наук М. Х. Хасанов. Формулиров-
ки были точны, юридически и эко-
номически обоснованы – в общем, 
сделано «по-хасановски» четко 
и управленчески грамотно.

Кто занимался государственной 
деятельностью, знает, насколь-
ко важно грамотно и обоснован-
но представить свои соображения 
«вверх». Это, кстати, один из «пун-
ктиков» М. Х. Хасанова: не любит 
он неряшливости и разгильдяй-
ства ни в науке, ни в управленче-
ских делах. Бывает в таких случаях 
жестким и нелицеприятным. Как 
правило, этого хватает. Еще бо-
лее жестким по стилю работы был 
С. П. Королев (привожу пример не 
для сравнения научных достиже-
ний), который мог после разноса 
подчиненного сказать: «Уволю, 
пойдешь с Байконура домой пеш-
ком по рельсам». Потом, когда на-
чали подводить итоги его жизни, 
оказалось, что практически никто 
без работы не остался, хотя дело 
там было архиважное. Да и с са-

мим Королевым разговаривали 
вверху далеко не на лексиконе 
светских раутов.

То же самое можно сказать 
о Хасанове: не может он где-то 
переступить черту и держит чело-
века, хотя тот своими действиями 
уже наносит вред не только делу, 
но и его личной репутации. А мо-
жет, он и прав по большому счету, 
во всяком случае, злопамятность – 
это не его черта.

Итак, Академия наук Республи-
ки Татарстан была создана в конце 
1991 г. во многом благодаря уси-
лиям М. Х. Хасанова, использо-
вавшего на первых порах и свои 
возможности заместителя главы 
правительства – начиная с получе-
ния под центр науки одного из луч-
ших зданий позднесоветского пе-
риода – Дома политпросвещения, 
на который уже «положили было 
глаз» весьма авторитетные струк-
туры, кончая подбором кадров, 
определением структуры институ-
тов. Состав учредителей академии 
был утвержден Президентом РТ 
М. Ш. Шаймиевым тоже по пред-
ставлению М. Х. Хасанова. Весьма 
важным было и то, что Президент 
РТ дал «карт бланш» руководите-
лю новой академии, и он его оправ-
дал.

Вспоминая эти судьбоносные 
дни, М. Ш. Шаймиев, роль которо-
го в создании АН РТ огромна, го-
ворил недавно: «Если бы не было 
Мансура Хасановича,.. мы бы, 
возможно, и понимали, что нужна 
Академия наук Татарстана, но, воз-
можно, ее и не было бы. Если бы 
и была, она не стала бы такой авто-
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ритетной. По сути дела, менее чем 
за 10 лет удалось, благодаря его 
способностям, найти общий язык 
между учеными Татарстана и Пре-
зидиумом Академии наук Рос-
сийской Федерации, обеспечить 
плодотворное их сотрудничест-
во. Главное – нам удалось запрячь 
в одно русло и обеспечить необхо-
димыми условиями наших ученых 
в такое сложное время… А многие 
не верили в то, что мы это сумеем 
сделать…»

Стиль поведения Мансура Хаса-
новича Хасанова – человека, под-
нявшего в науке целые новые пла-
сты, стоявшего у истоков возро-
ждения искусственно преданных 
забвению людей и явлений, имею-
щего свою научную школу, создав-
шего Академию и институт энци-
клопедии, не единожды отмечен-
ного самыми высокими наградами 
страны и научными званиями у нас 
и за рубежом, – является укором 
авторам и вдохновителям «науч-
но-рекламных клипов», по стилю 
подачи материала и агрессивности 
восхваления напоминающих мане-
ру «впаривания» нам прокладок, 
пива, жвачки и других необходи-
мых вещей, не имеющих, однако, 
отношения к науке. А они, к сожа-
лению, «имеют место», в том числе 
и в академических кругах.

В начале 2002 г. в Татарском 
республиканском издательстве 
«Хэтер» (ТаРИХ) вышло в свет 
учебное пособие «История Татарс-
тана» на двух языках и иллюстри-
рованный атлас к нему. В этом из-
дании многое сделано впервые. Но 
особенно важно, что официальным 

рецензентом является крупнейший 
знаток духовной жизни татарско-
го народа и его истории М. Х. Ха-
санов. Авторам учебного пособия 
пришлось многое учесть из весьма 
ценных и всегда дельных замеча-
ний рецензента. И здесь М. Х. Ха-
санов смотрит вперед, ибо наука 
начинается со школьной програм-
мы, а история формирует многие 
устои человека. Президенту Ака-
демии наук небезразлично, как это 
будет делаться. Во всяком случае 
это пример, достойный подража-
ния для всех Академий России, 
включая и «большую».

К написанному необходимо до-
бавить несколько штрихов о взгля-
дах Хасанова на энциклопедиче-
скую отрасль науки и ее место в об-
ществе, базирующихся на личных 
воспоминаниях и на объективных 
результатах реализации взглядов 
Хасанова. Еще являясь заместите-
лем Председателя Совета Минис-
тров РТ, он выдвигал идею созда-
ния татарской энциклопедии. С его 
подачи, первые рабочие группы по 
отраслям знаний были созданы еще 
в конце 1980-х гг. А затем, будучи 
уже президентом АН РТ, он добил-
ся создания института и в 1994 г. 
возглавил его. Он неоднократно 
подчеркивал, что одним из важных 
факторов, определяющих зрелость 
нации, является и наличие у нее 
своей энциклопедии. Однажды 
Хасанов шутливо, но со смыслом, 
заметил, что в наше время первые 
лица должны бы приносить прися-
гу, положив одну руку на Консти-
туцию, а другую – на энциклопе-
дию. Своим главным достижением 
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он считал не только создание АНТ 
РТ, но и Института татарской энци-
клопедии и его многопрофильного 
коллектива, в который сумел подо-
брать весьма квалифицированных 
ученых и организаторов, включая 
и пару лиц, по разным причинам 
не вписавшихся в другие вузы или 
НИИ. Из того, что он успел сделать 
лично, можно выделить две кни-
ги: справочник «Населенные пун-
кты республики Татарстан» (1997) 
и уникальный для того периода 
«Татарский энциклопедический 

словарь» (1999). Каждая страница 
его была им не только прочитана, 
но и внесены существенные допол-
нения и исправления. На его пре-
зентации, в ноябре 1999 г. прези-
дент РТ М. Ш. Шаймиев, оценивая 
издание, назвал его выдающимся 
событием в жизни республики. Эта 
оценка была подтверждена и при-
суждением Государственной пре-
мии РТ М. Х. Хасанову и несколь-
ким внесшим наибольший вклад 
в его создание сотрудникам инсти-
тута.
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him. A successful career in government positions gave him invaluable leadership experience. 
The creation in 1991 the Tatarstan Academy of Sciences is largely his initiative and merit.

Key-words: Tatarstan Academy of Sciences, President, M. Kh. Khasanov, biography, 
Kazan scientific school.
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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РТ В ФОТОГРАФИЯХ

Отдел Татарской Советской Энциклопедии Ин-
ститута языка, литературы и истории им. Г. Иб-
рагимова Казанского филиала АН СССР. Стоят 
слева направо: Г.Ф.Садыкова, Г.С.Сабирзянов, 
Г.К.Вайда, Л.М.Сахавова, Р.М.Мухаметшин, 

Н.И.Рах ма тул лина, Ф.С.Хакимзянов, 
Р.В.Шайдуллин, сидят: В.Г.Авзалова, 

А.Г.Яруллина. 1992 г.

Заседание редакционной коллегии института. 
Слева направо: Сабирзянов Г.С., Ф.А.Агзамов. 

Декабрь 1998 г. 

Заседание редакционной коллегии института 
по разделу средства массовой информации. 

Слева направо: Р.А.Айнутдинов, Е.С.Дорощук, 
Х.Г.Гайнуллин (со спины), Р.А.Ратникова.   

Декабрь 1998 г.

Коллектив института на презентация первого издания –  
Татарского энциклопедического словаря на русском языке. Ноябрь 1999 г.

Презентация Татарского энциклопедиче-
ского словаря. Слева направо: мэр г. Казани 

К.Ш.Исхаков, заместитель премьер-министра РТ 
И.К.Хайруллин, Президент РТ М.Ш.Шаймиев, 
президент АН РТ М.Х.Хасанов. Ноябрь 1999 г. 



 124

Руководитель исторической группы энциклопедии 
«Мир ислама» (Тегеран) доктор Реза Резазаде с 
Г.С.Сабирзяновым во время визита в институт.  

13 декабря 2000 г.

Вручение М.Х.Хасановым Татарского энциклопе-
дического словаря Чрезвычайному Полномочному 

послу США в РФ Ч.Коллинзу. Казань,  
Национальная библиотека РТ, 2001 г. 

Коллектив института  
во время поездки  

в с.Новый Кырлай.  
6 июня 2002 г.

Сидят слева  
направо: 

Ф.Г.Бурганов, 
Г.Я.Мавлетова, 
Г.С.Сабирзянов, 
А.Г.Яруллина, 
Р.Г.Усманов, 
Р.Г.Исхакова,  

стоят: 
Р.В.Шайдуллин, 
Р.Р.Мусабекова, 

Ф.А.Шарифуллин, 
Ф.С.Зиятдинов, 

Ф.А.Ибрагимова, 
Е.В.Липаков.  

2002 г.
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Руководитель Научного издательства Большая 
Российская энциклопедия С.Н.Кравец на сове-

щании в институте. Слева направо: С.Н.Кравец, 
Г.С.Сабирзянов, Г.Д.Аверьянов. 20 июня 2002 г. 

После заседания Главной редакционной коллегии ИТЭ по утверждению Татарского энциклопедиче-
ского словаря на татарском языке и первого тома Татарской энциклопедии к печати. 25 декабря 2002 г.

Обсуждение материалов очередного тома ТЭ. 
Слева направо: главный ученый секретарь АН РТ 
И.Б.Хайруллин, Г.С.Сабирзянов. Апрель 2003 г.

Прием последних оттисков первого тома Татар-
ской энциклопедии в типографии ОАО «Идель-
Пресс». Слева направо: генеральный директор 
ОАО «Идель-Пресс» И.Г.Ахметзянов, исполни-

тельный директор В.А.Гаврилов, Г.С.Сабирзянов. 
Май 2003 г. 

Рабочее совещание. Слева направо: 
Ф.Г.Бурганов, Г.Х.Галимуллина, Р.А.Айнутдинов, 

Г.С.Сабирзянов, А.Г.Яруллина, Р.Р.Салахиев. 
2003 г.
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Коллективы института и Национального музея РТ после заключения договора о сотрудничестве. 2003 г. 

Встреча сотрудников 
института с гроссмей-

стером Гатой Кам-
ским (Г.Р.Сабировым). 
Стоят слева направо: 

А.Н.Валеева,  
Н.Д.Бобырев, ?, 

Г.Д.Аверьянов, ?,  
сидят:  

Р.Г.Исхакова, 
Г.С.Сабирзянов, 

Г.Камский, 
Д.Ш.Сулейманов, 
Р.Г.Сабиров (отец 

Г.Камского).  
Июль 2003 г.

Сотрудники института с гостями конференции «Региональные энциклопедии: проблемы общего  
и особенного в истории и культуре народов Среднего Поволжья и Приуралья». 22 сентября 2006 г.
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Председатель Союза композиторов РТ 
Р.Ф.Калимуллин и Г.С.Сабирзянов. Январь 2004 г.

Встреча сотрудников института с руководителем 
научно-отраслевой редколлегии по разделу геоде-
зия А.П.Дедковым. Слева направо: О.В.Ерегин, 

Ф.Г.Бурганов, А.П.Дедков, Л.Р.Камалиева, 
Г.С.Сабирзянов. Март 2004 г.

На вручении Государственной премии РТ. Слева направо: Р.В.Шайдуллин, А.В.Гарзавина, 
Г.С.Сабирзянов, М.Ш.Шаймиев, М.Х.Хасанов, Р.Н.Даутов, В.Г.Абзалова, Р.М.Мухаметшин.  

Декабрь 2005 г. 

Супруга Н.Г.Жиганова Нина Ильинична и 
Г.С.Сабизянов. 2004 г.

Вручение изданий Института татарской энци-
клопедии Президенту РТ М.Ш.Шаймиеву. На 

переднем плане слева направо: М.Ш.Шаймиев, 
Р.М.Мухаметшин, Г.С.Сабирзянов. Декабрь 2005 г.
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На встрече сотрудников института с секре-
тарем Союза писателей Республики Бела-
русь С.А.Трахимёнком. Стоят слева напра-
во: Р.В.Шайдуллин, Р.Р.Мусабекова, сидят: 

Г.С.Сабирзянов, С.А.Трахимёнок, А.Г.Яруллина, 
народный поэт РТ Р.М.Харисов. 2005 г.

Коллектив института во время поездки  
в г. Чебоксары. 4 июля 2008 г. 

Встреча с учеными Турции. Слева направо стоят: 
профессор Анкарского университета Мустафа 
Онер, Осман Фики Серткайя, Э.Калан, сидят: 

Г.С.Сабирзянов, супруга Османа Фики Серткайя – 
Айше Гюль, Р.Р.Мусабекова. Октябрь 2008 г.

Интервью. Слева направо: Г.С.Сабирзянов, 
Ф.А.Шарифуллин, А.Г.Яруллина, корреспондент. 

12 ноября 2008 г.

Конференция по сельскому хозяйству. Слева направо: Л.М.Айнутдинова (выступающий), 
Д.З.Шамсутдинов, П.С.Кабытов, А.М.Мазгаров, Р.М.Валеев, Р.В.Шайдуллин. 15 октября 2012 г.
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Вручение Председателем Государственного Сове-
та РТ Ф.Х.Мухаметшиным диплома о присвоении 
почетного звания заслуженного работника культу-

ры РТ А.Г.Яруллиной. Октябрь 2008 г.

Р.М.Валеев, Р.В.Шайдуллин и Г.С.Сабирзянов с 
дипломом 23-го конкурса Ассоциации книгоизда-
телей «Лучшая книга года 2013». 9 июня 2014 г.

Экспедиция сотрудников института в Алексе-
евский район. Слева направо: А.И.Ногманов, 

Б.Л.Хамидуллин, Л.М.Айнутдинова.  
23 июня 2015 г.

Экспедиция сотрудников института в Ар-
ский район. Слева направо: Г.Р.Давлетьянова, 

А.И.Ногманов, Б.Л.Хамидуллин.  
10 сентября 2015 г.

Коллектив института во время поездки в с. Новый Кырлай. Октябрь 2017 г.
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Участники всероссийской конференции «Российская многонациональная энциклопедистика:  
история и современность». Казань, 13 октября 2017 г.

Коллектив института с участниками конференции «Развитие регионоведческих исследований  
в Российской Федерации: особенности и основные направления. 7 декабря 2018 г.

Выступление директора института И.А.Гилязова 
на презентация первого тома иллюстрированной 
энциклопедии «Населенные пункты Республики 

Татарстан». 14 декабря 2018 г.

Экспедиция сотрудников института в Сарма-
новский район. Слева направо: Р.Н.Шакиров, 

Г.Э.Рафикова, Р.В.Аминов. 21 мая 2019 г. 
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Коллектив института во 
время поездки в г.Кукмор. 

27 июня 2018 г.

Экспедиция сотрудников института в Муслю-
мовский район. Слева направо: Р.И.Тимкин 

(директор краеведческого музея), Г.Э.Рафикова, 
Л.Р.Аскарова. 16 октября 2018 г.

Сотрудники института на выездной конференции в Алькеевском районе РТ. 17 декабря 2018 г.

Пресс-конференция в Агентстве «Татар-информ» 
по поводу выхода первого тома иллюстрирован-
ной энциклопедии «Населенные пункты Респу-
блики Татарстан». Слева направо: Ф.Г.Ялалов, 

Р.В.Шайдуллин, И.А.Гилязов, Л.М.Айнутдинова, 
Р.Латыпов. 14 февраля 2019 г.
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Коллектив в год 25-летия института. 8 октября 2019 г.

На торжественном заседании Академии наук РТ, посвященному 25-летию Института татарской энци-
клопедии и регионоведения АН РТ. 14 октября 2019 г.

Рабочее совещание руководства института и заведующих центрами. Слева направо: И.А.Гилязов, 
В.Г.Ялалов, Р.В.Шайдуллин (со спины), Л.М.Айнутдинова (со спины), М.З.Хабибуллин, 

Б.Л.Хамидуллин. Октябрь 2019 г.



133  

Отдел биологии, географии и геологии. Слева направо: О.В.Ерегин, В.Г.Бакирова, 
Л.Р.Камалиева, Ф.Г.Бурганов, Э.Х.Рахматуллин, Р.Э.Рахматуллин. 2009 г.

Отдел иллюстрации и картографии. Слева напра-
во: А.Валеева, Г.Н.Булатова, Г.Р.Давлетьянова. 

Сентябрь 2001 г.

Отдел истории и общественной мысли. Слева направо: Р.В.Шайдуллин, Л.М.Айнутдинова, 
И.Р.Валиуллин, Ф.Г.Калимуллина, Ф.Ф.Гулова, Е.Б.Долгов. 2001 г.

Отдел естественно-технических наук. Слева на-
право: Г.Г.Осокина, Р.Г.Усманов, В.Г.Абзалова. 

2009 г.
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Отдел истории и общественной мысли. Сидят слева направо: Е.Б.Долгов, Р.В.Шайдуллин, 
Л.М.Айнутдинова, Р.А.Айнутдинов, стоят: А.В.Климин, М.З.Хабибуллин, Р.Р.Батыршин, 

И.Р.Валиуллин. 2009 г.

Отдел истории населенных 
пунктов и мест компактного 

проживания татар  
за пределами РТ.  
Слева направо:  
Р.Р.Ибрагимов, 

Э.В.Абдрахимова, 
С.А.Файзуллин, 
А.И.Ногманов, 

Х.А.Абдулкаюмов.  
2009 г.

Отдел медицины, здравоохранения и спор-
та. Слева направо: Н.Д.Бобарев, Л.Ф.Ильина 

Р.Г.Исхакова, Ф.Ф.Нуриева. 2009 г.

Научно-издательский отдел. Сидят слева направо: 
Г.Н.Харисова, Р.Р.Салахиев, Г.Х.Галимуллина, сто-

ят: В.Ф.Галиуллина, Ф.Г.Зайнуллина. 2002 г.
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Отдел подготовки энциклопедических изданий на татарском языке. Сидят слева направо: 
В.А.Габдрахманова, Г.С.Сабирзянов, А.Г.Яруллина, Ф.А.Шарифуллин, стоят: И.Г.Нигметзянов, 

Л.К.Галиева, Ф.С.Гиниятуллина, Ф.Г.Камалтдинова, Г.И.Каюмова, И.Х.Халиуллин. 2009 г.

Отдел образования, науки и культуры. Слева направо: Ф.Ш.Салитова, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, 
Е.В.Липаков, Ю.А.Благов, Х.Г.Надырова. 2009 г.

Отдел научно-информационного обеспечения и библиографии. Слева направо: Г.Р.Садриева, 
Э.Г.Сайфетдинова, Н.Ф.Мироновская, Р.Ф.Шарапова, Р.М.Вовченко. 2009 г.
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Отдел научно-методической 
работы и контроля.  

Сидят слева направо:  
Т.П.Жучкова, 

И.Г.Кадошникова, 
Р.И.Гурьянова,  

стоят:  
И.В.Патина,  

А.В.Гарзавина, 
Л.М.Сахавова.  

2009 г.

Отдел средств массовой информации и культпрос-
ветучреждений. Слева направо: Р.А.Айнутдинов, 

З.З.Гилазев. 2009 г.

Отдел языкознания и литературы. Слева направо: 
Р.Р.Мусабекова, А.М.Ахунов, Г.М.Габдулхакова, 

Л.Р.Аскарова. 2009 г.

Отдел экономики и истории народного хозяйства. Слева направо: Ф.С.Зиятдинов, Р.А.Асрутдинова, 
М.Я.Гаитов, А.Х.Фазульзянов, Г.Я.Мавлетова, С.Г.Белов, И.Н.Афанасьев. 2009 г.
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