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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 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 4’2019

 48

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
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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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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.
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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.
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