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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-



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 4’2019

 8

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
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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-



13  

ИСТОРИЯ

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 



19 

ИСТОРИЯ

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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Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татар-
стан. Особое внимание уделено рассмотрению ряда законодательных актов Республики 
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клопедии при Институте языка, литературы и истории КФАН АН СССР и институциона-
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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.
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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.
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multi-volume «Tatar Encyclopedia», encyclopedic and reference books, the main research 
units and the institute’s staff.


