
НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2015

 172

История татар. Том I. Народы 
степной Евразии в древности. Ка-
зань, 2002. – 552 с.; Том II. Волжская 
Булгария и Великая Степь. Казань, 
2006. – 960 с.; Том III. Улус Джучи 
(Золотая Орда). XIII – середина XV 
в. Казань, 2009. – 1056 с.; Том IV. 
Татарские государства XV–XVIII 
вв. Казань, 2014. – 1080 с.; Том V. 
Татарский народ в составе Россий-
ского государства (вторая полови-
на XVI – XVIII вв.). Казань, 2014. 
– 1032 с. Том VI. Формирование 
татарской нации XIX – начало XX 
в. Казань, 2013. – 1172 с.; Том VII. 
Татары и Татарстан в ХХ – начале 
ХХI в. Казань, 2013. – 1008 с.

Вышла в свет семитомная «Ис-
тория татар с древнейших времен» 
(Казань: Институт истории АН РТ, 
созданная под эгидой и научно-ме-
тодическим руководством Института 
истории им. Ш. Марджани Академии 
наук РТ, при участии более 200 вид-
ных ученых, представляющих инсти-
туты РАН, ведущие научные центры 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Начало письменной истории пред-
ков татарского народа можно вести от 
древнего кочевого народа хунну, с 220 
года до н.э. по II век н.э. населявше-
го степи к северу от Китая. Во II веке 
н. э. в результате войн и внутренних 
конфликтов держава распалась. Хун-
ну разделились на северную и южную 
ветви. Представители северной вет-
ви, жившие между Волгой и Уралом, 
дали начало новому народу, который 
известен в мире под названием гунны.

В IV веке сформировалось мощ-
ное государство – Гуннский союз, 
которое вторглось в Европу, покорив 
многочисленные народы, и оказало 
историческое влияние на судьбы ев-
ропейского континента. В правление 
знаменитого Аттилы (434–453 гг.) гун-
нское государство с центром в Панно-
нии (современная Венгрия) занимало 
территорию от Волги до Рейна. 

Потомки гуннов – объединения 
тюркских племен в V веке образова-
ли Тюркский каганат во главе с родом 
Ашина. В связи с образованием Тюрк-
ского каганата впервые в тюркских 
документах упоминаются татарские 
племена (в китайских источниках имя 
татар – та-та-[р] – появляется много 
раньше). Тюркский каганат, отли-
чавшийся высоким развитием эко-
номики, культуры и военного дела, 
покорил в V–VI веках китайские госу-
дарства, заставил Иран выплачивать 
дань, совершил победоносные походы 
в Поволжье (557 г.), Византию, Крым 
и Западный Кавказ. Каганат контро-
лировал Великий Шелковый путь на 
всем его протяжении. В конце VI века 
каганат ослабел и в 603 г. распался на 
Западно-тюркский и Восточно-тюрк-
ский каганаты.

Наследниками Западно-тюркско-
го каганата стали булгарские пле-
мена, которые в VII веке создали в 
Причерноморье государство Великая 
Болгария. После ее падения в том же 
столетии возникло два родственных 
государства – Дунайская Болгария и 
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Волжско-Камская Болгария. Волж-
ско-Камская Болгария объединила 
близкородственные тюркские племе-
на и в X веке приняла ислам.

Таким образом, с III в. до н.э. по 
XII в. предки татар участвовали в 
создании ряда крупных государств, 
подготовивших возникновение в XIII 
веке Золотой Орды. Золотая Орда 
(Улус Джучи) возникла в 1224 году, 
когда Чингисхан разделил свои владе-
ния между сыновьями. Сын Джучи – 
Бату в 1236–1242 годах существенно 
расширил территорию улуса, основав 
свою ставку в городе Болгар. В 1312 г., 
при хане Узбеке, Золотая Орда приня-
ла ислам в качестве государственной 
религии, но традиционная веротерпи-
мость сохранилась. Это был период 
расцвета средневекового государства, 
раскинувшегося от Иртыша до Дуная, 
в состав которого входили на правах 
административных образований рус-
ские княжества, а также целый ряд 
стран Восточной Европы. 

Золотая Орда считалась страной 
городов. Только по археологичес-
ким данным насчитывается более 110 
крупных городских центров, имевших 
массовую жилую застройку, торговую 
и административную инфраструкту-
ру, монументальные здания культо-
вого и гражданского предназначе-
ния. Золотая Орда была крупнейшим 
экономическим центром континента, 
контролировавшим все основные тор-
говые пути средневековья в Среднюю 
Азию, Иран, Китай. Она являлась ос-
новным поставщиком хлеба и других 
товаров на рынки Европы через порты 
Причерноморья.

За три столетия своего существова-
ния великое государство сыграло оп-
ределяющую роль в этногенезе татар, 
объединив, подобно «плавильному 
котлу» в одну этническую общность 
представителей различных тюркских, 
народов, дав им общую материальную 
и духовную культуру, что привело к 

принятию общего этнонима «татары». 
Язык и основы татарской культуры 
сформировались именно в период 
Золотой Орды. К середине XV века 
Золотая Орда в результате распрей и 
внутренних конфликтов трансфор-
мировалась в конгломерат государс-
твенных образований, получивших 
в русской историографии названия: 
Астраханское, Казанское, Крымское, 
Сибирское, Касимовское ханства. 
Большая и Ногайская орда.

Наследие Золотой Орды стало 
важнейшим фактором формирования 
Русского государства, ставшего его 
историческим преемником, продол-
жившего традиции ее государствен-
но-административного устройства, 
организации военного дела, транспор-
тного и почтового сообщения, торго-
вых и дипломатических отношений. 
Представители основных правящих 
родов татарской державы органично 
влились в состав элиты и военно-слу-
жилого сословия России, которая во 
всем мире воспринималась как нераз-
рывная тюрко-славянская общность.

В 1708 г. Петр I создал Казанскую 
губернию, которая охватывала все 
Среднее и Нижнее Поволжье, а так-
же Приуралье. В XVIII–XIX веках у 
татар сформировались целые отрасли 
мануфактурной промышленности: ко-
жевенной, мыловаренной, текстиль-
ной, бумажной, продукция которых 
пользовалась спросом на внутренних 
рынках России, а также Китае и Сред-
ней Азии. В XIX – начале XX века у 
татар возникло реформаторское дви-
жение – джадидизм. В этот период 
происходило масштабное формиро-
вание сети книгоиздательств, систе-
мы средств массовой информации, 
культурно-просветительских и бла-
готворительных организаций. Фено-
менальным стал расцвет всех форм 
татарской культуры. Профессиональ-
ная литература, театр, музыка, изоб-
разительное искусство пользовались 
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огромной популярностью не только у 
татарского населения, но и у всех му-
сульманских народов России. Время 
коренного переустройства пережива-
ла национальная школа. Религиозное 
реформаторство открыло для мусуль-
манского сообщества новые пути для 
органичного приобщения татар к до-
стижениям и ценностям европейской 
цивилизации.

Провозглашение в 1918 г. «Идель-
Урал штата» стало первой попыткой 
создания национального государства. 
Создание в 1920 г. Татарской Авто-
номной Советской Социалистичес-
кой Республики стало важным шагом 
к национальному самоопределению, 
способствовало появлению феномена 
полиэтнического государственного 
образования в рамках РСФСР. 

Татарстан внес выдающийся вклад 
в победу советской страны над фа-
шизмом. Около 700 тысяч человек 
было призвано из Татарстана в ряды 

действующей армии. Среди 11519 со-
ветских воинов, удостоенных Золотой 
Звезды Героя Советского Союза, тата-
ры занимают 4 место по численности 
после русских, украинцев и белорусов. 

Провозглашение Декларации о го-
сударственном суверенитете в 1990 г.,  
стало естественным продолжением 
процесса восстановления государс-
твенности, обозначенного Декретом 
об образовании ТАССР 1920 г. 

Многолетняя успешная деятель-
ность первого президента республики 
М.Ш.Шаймиева позволила предста-
вить мировой общественности ре-
ализованную на практике «Модель 
Татарстана» как пример уникально-
го регионального государственного 
строительства в рамках Российской 
Федерации, эффективного взаимо-
действия с федеральным центром, 
продуманной экономической страте-
гии, социальной и межнациональной 
стабильности.


