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Мякзюм Салахов: 
«УНИВЕРСИТЕТ НЕ ОСТАВИЛ, Я И СЕЙЧАС ТАМ РАБОТАЮ»

У татарстанской Академии 
наук – новый президент, третий 
в ее истории, которая, напомним, 
началась в 1991 году. Первым 
в то непростое время ученое сооб-
щество республики возглавил фи-
лолог Мансур Хасанов. Президент-
гуманитарий тогда был необходим, 
так как перед татарстанскими 
учеными стояла задача, так ска-
зать, идеологического обоснования 
роли и места республики на эта-
пе постсоветского строительства. 
Спустя 15 лет на смену Хасанову 
пришел химик Ахмет Мазгаров –  
от науки стали ждать практичес-
ких прикладных решений, осо-
бенно в столь важной для респуб-
лики нефтехимической отрасли. 
И вот в 2014-м президентом избран 
академик – секретарь отделения 
физики, энергетики и наук о зем-
ле АН РТ Мякзюм Салахов. Какие 
изменения ждут академию с новым 
лидером-физиком? С этого вопроса 
начался наш разговор с Мякзюмом 
Халимуловичем.

– Не думаю, что, когда выбирали 
меня, главным было то, что я физик, 
– говорит Салахов. – Конечно, внача-
ле, когда только открывали академию, 
первенство однозначно было за гума-
нитарной сферой, потом подключили 
и другие направления. Хочу сказать, 
что гуманитарная составляющая в на-
шей академии обязательно должна 
присутствовать. Особенно те направ-
ления науки, которые связаны с татар-
ским народом, его историей, языком, 

культурой, – ведь этим в России боль-
ше никто заниматься не будет.

Сформулировать сейчас конкрет-
ную программу работы академии 
на новом этапе мне пока сложно. Сна-
чала хочу разобраться во всем, реаль-
но определить, что же мы, академики, 
должны делать? Как я люблю гово-
рить, надо ответить на вопрос домо-
хозяйки: кому вы нужны? На самый 
простой вопрос всегда очень трудно 
отвечать.

Мне предстоит встреча с руководс-
твом республики, и надо показать, 
какие у нас проблемы, что мы хотим 
делать и чего можно от нас ожидать. 
Понятно же, что охватить всю на-
уку мы не можем, нужно определить 
приоритеты. Одна из главных задач, 
как я уже сказал, – это развитие гума-
нитарных исследований. Сейчас науку  
любят считать в деньгах: «Какую при-
быль вы принесли?» Вот вклад наших 
гуманитариев: благодаря им был за-
пущен один из крупнейших и пре-
стижных инновационных проектов 
для Татарстана – тысячелетие Каза-
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ни. Что было сделано в связи с этим 
для города и республики, вы сами 
знаете. В результате исследований 
последних лет город Болгар удалось 
включить в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Вот вам, пожалуйс-
та, гуманитарии.

Что касается естественных наук, 
то здесь есть ряд традиционных 
для нас направлений – нефтехимия, 
геология, сланцевая нефть и слан-
цевый газ. По этой тематике работы 
ведутся и в академии, и в ряде вузов 
республики, и наша задача – скоор-
динировать усилия специалистов 
на основных направлениях. В связи 
со сланцевой нефтью встают пробле-
мы экологии, и тут хорошо работает 
академический Институт проблем 
экологии и недропользования.

В других областях роль акаде-
мии, а это наша принципиальная по-
зиция, – давать экспертную оценку 
новым направлениям, делать анали-
тические прогнозы развития науки 
в стране и мире, чтобы можно было 
работать с опережением. Перед ру-
ководителями отделений академии 
я сейчас как особо важную ставлю 
задачу готовить экспертные заклю-
чения и прогнозы в своей области. 
У нас есть иностранные члены акаде-
мии, их тоже всегда можно привле-
кать к такой работе.

– А как привлекать для работы 
в науке молодежь? Это ведь про-
блема, для нашей Академии наук 
в том числе…

– Это общая для всей страны про-
блема. Конечно, надо создавать мо-
лодежи условия. В принципе, тем, 
кто и правда одержим наукой, много-
го не надо – чтобы была возможность 
реализоваться, провести эксперимен-
ты, выполнить теоретические иссле-
дования… Наша задача – обеспечить 
молодым научным талантам такие 
условия, и в последние годы в вузах 
Татарстана эта работа ведется. Вот го-

ворят: утечка капитала – это плохо 
для страны. Но еще страшнее утра-
та человеческого капитала. Потому 
что это деньгами не определишь. 
Как это оценить? Я люблю приводить 
в пример Сикорского. Скажем, сколь-
ко Россия потеряла с его отъездом? 
Думаю, триллионы… А уезжают са-
мые талантливые.

– Этот процесс как-то можно ос-
тановить?

– Я не знаю. Честно. И, навер-
ное, мало кто знает. Это можно было 
бы остановить, если бы наука здесь 
была востребована, если бы мы виде-
ли: то, что мы делаем, интересно стра-
не, внедряется, оплачивается…

– Вообще, старение ученых – 
это проблема для нашей науки?

– Думаю, да. Старшему поколе-
нию, безусловно, надо уделять вни-
мание, вклад ветеранов в науку очень 
важен, особенно в вузах, они много 
делают для воспитания подрастающе-
го поколения. Но нужно, как я уже го-
ворил, создать систему стимулирова-
ния для молодых. Они должны видеть, 
что могут стать профессорами, заве-
дующими кафедрами. Во всем мире 
есть ограничения по возрасту для за-
нятия административных должностей. 
Конечно, у них при этом решен воп-
рос о достойном пенсионном обеспе-
чении.

– С каким чувством вы остави-
ли Казанский университет? Все-та-
ки восемь лет были там ректором, 
потом еще четыре года президен-
том…

– Если уж так, то я с 1968 года 
в университете, с того времени, 
как поступил на физфак. И не оставил 
его, продолжаю заведовать кафедрой 
оптики и нанофотоники.

– Вы довольны тем, как он сей-
час развивается? Так ли вы себе 
это представляли, когда разговоры 
о федеральном университете толь-
ко начинались?
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– Сейчас не хочу давать никаких 
оценок – когда процесс еще идет, 
оценивать очень сложно. Надо через 
десять-пятнадцать лет посмотреть, 
что получится. Но материальная база 
университета, конечно, сейчас замет-
но улучшилась, созданы самые совре-
менные лаборатории, открыты новые 
направления подготовки.

– Как вы пришли в науку? Когда 
в 1968 году поступали в универси-
тет, уже знали, что будете занимать-
ся наукой?

– Я считаю, у каждого человека 
склонность к чему-то выражена уже 
в школе. Если я в школе участвовал 
в олимпиадах по математике, физи-
ке, химии, то этот интерес для меня 
и стал определяющим.

– Кто-то из ваших родителей за-
нимался наукой?

– Никто. У мамы два класса образо-
вания, отец на стройке всю жизнь ра-
ботал. Я учился в Ульяновске, в шко-
ле, где постигали азы наук Ленин, 
Керенский, Курчатов. У нас учились 
дети руководителей, партийных сек-
ретарей… Их родители приходили 
к моей матери: «Как вы его воспиты-

ваете?» Она отвечала: «Да не знаю, 
учится и учится». Я один среди них зо-
лотую медаль получил. Откуда это? 
Не знаю. Никто мне в учебе не помо-
гал. А в университете с первого дня ин-
тересно было наукой заниматься.

– Вообще, то, что вы были про-
ректором, ректором КФУ, сейчас 
стали президентом академии, –  
это какое-то стечение обстоя-
тельств или была какая-то потреб-
ность стать руководителем?

– Нет, никогда особо не хотелось 
руководить. И с Академией наук как-
то для меня все неожиданно вышло.

– Административная работа от-
нимает, наверное, большую часть 
времени?

– Да, конечно.
– А на науку что остается?
– Стараюсь поддерживать себя 

как ученого. Несколько лет назад стал 
заниматься нанооптикой. Это новое 
направление, новая сфера.

Из интервью с журналистом 
газеты «Республика Татарстан»

Е.Чесноковой, 25.07.2014 г.
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В том же 1485 г. русские войска со-
вершили поход на Казань. Али успел 
заблаговременно бежать к ногайцам. 
На казанский престол возвели Мухам-
мед-Эмина, при нем оставили совет-
ников и воинский отряд «для сбере-
жения»66.

Смена хана усилила междоусоб-
ную борьбу внутри ханства. Кроме 
того, произошло прямое столкновение 
интересов России, Ногайской Орды 
и Тюменского ханства. Мухаммед-
Эмин попытался арестовать и выслать 
в Москву своих братьев Худайкула 
и Мелик-Тагира и концентрирующу-
юся вокруг них оппозицию. Однако 
попытка ареста вызвала недовольство 
населения Казани, которое было так 
велико, что только присутствие русс-
кого отряда спасло хана от расправы, 
он вынужден был даже покинуть го-
род. Казанцы били челом хану, «и он с 
ними помирился, сел опять на царство 
на Казани»67.

Оппозиция поспешила воспользо-
ваться настроением масс и направила 
своего посланца в Ногайскую Орду к 
скрывающемуся там хану Али. Вско-
ре он во главе большого ногайского 
войска появился под Казанью. Му-
хаммед-Эмин, состоящие при нем 
московские советники и небольшой 
русский отряд охраны вынуждены 

УДК 94(470.41)+321
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были покинуть страну, Али вступил в 
Казань.

Прямое вмешательство Ногай-
ской Орды вынудило Ивана III ор-
ганизовать большой поход с целью 
восстановления на престоле Мухам-
мед-Эмина. 11 апреля 1487 г. русское 
войско выступило в направлении Ка-
зани68.

Пытаясь предотвратить вторже-
ние, хан Али направил в Москву по-
сольство во главе с Бахтияр уланом, 
Мангушем и Тевекелем. Однако 
дипломатическая миссия не удалась. 
Иван III не захотел вступать в перего-
воры и арестовал послов69. В Казани 
тем временем приготовились к оса-
де. Вокруг посада был возведен ост-
рог, стянуты значительные силы. На 
помощь прибыли отряды ногайцев. 
После большого сражения на берегу 
Свияги татары отступили к Казани70. 
18 мая русское войско приступило к 
осаде города, продолжавшейся 52 дня. 
С тыла против русских действовало 
большое союзное войско во главе с 
казанским князем Али-газы (Ольга-
за). Из города осажденные соверша-
ли смелые вылазки. Русским удалось 
отразить все нападения и наголову 
разбить войско Али-газы. Его остатки 
были вытеснены за Каму. После этого 
положение осажденной Казани стало 
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критическим, и 9 июля сторонники 
московской партии вынудили Али 
капитулировать. Архангелогородс-
кий летописец, содержащий наиболее 
подробный рассказ о событиях, сооб-
щает, что «царь сам выеде из города 
неволею, и в руки воеводам великого 
князя впаде»71. Герберштейн также 
пишет о том, что хан Али против сво-
ей воли был выдан русским воеводам 
своими приближенными72. Свергну-
того хана вместе с женой Фатимой 
сослали в Вологду, где он и умер, а 
его мать, сестру и братьев сослали на 
Белоозеро73.

На ханство во второй раз возвели 
Мухаммед-Эмина (1487–1496). На-
чиная с этого времени над ханством 
был установлен русский протекторат, 
а хан стал вассалом великого москов-
ского князя. Наиглавнейшие вопросы 
внутренней и вся внешняя политика 
ханства были поставлены под конт-
роль России. Ханство обязывалось 
выплачивать дань. При хане посто-
янно находились советники великого 
князя, рядом с городом размещался 
русский воинский отряд.

Установление протектората над 
Казанским ханством позволило Мос-
кве приступить к окончательному 
подчинению Вятской земли, еще со-
хранявшей самостоятельность. Летом 
1489 г. на Вятку было направлено 
московское войско. Под Котельничем 
к москвичам присоединился казанс-
кий отряд в 700 воинов во главе с кня-
зем Ураком. Вятка капитулировала74.

В 1491 г. казанское войско сов- 
местно с русскими и касимовцами 
выступали в степи против Большой 
Орды, хотя до активных боевых дей- 
ствий так и не дошло75.

Желая урегулировать отношения с 
Ногайской Ордой, в Москве санкцио-
нировали женитьбу Мухаммед-Эмина 
на дочери ногайского князя Мусы. 
Однако прибывшие в составе много-
численной свиты невесты ногайцы 

усилили ослабевшую было восточную 
партию. Окрепнув, она исподволь ста-
ла готовить переворот. Весной 1496 г. 
заговорщиками Калиметом, Ураком, 
Садырем и Агишем был приглашен 
сибирский царевич Мамук. О дви-
жении сибирско-ногайского войска 
своевременно стало известно в Моск-
ве, и в Казань успели прибыть русские 
полки, Мамук отступил. Полагая, что 
опасность миновала, русские войс-
ка покинули ханство. Тут же весть 
об этом дошла до Мамука, который 
«приде ратью под Казань со многою 
силою нагайскою и с князи казаньски-
ми». Мухаммед-Эмин не имел надеж-
ной опоры среди казанцев, поэтому 
поспешил убежать в Россию.

Однако восшествие на престол 
Мамука (1496–1497), воспитанного 
на степных традициях, лишь ухуд-
шило положение казанцев. Желая 
одарить своих воинов, он не ограни-
чился опустошением казны, а стал 
грабить казанцев. Никакого ограни-
чения своей деспотической власти 
он не признавал и бросал в тюрьму 
всех, кто как-либо противился ему. 
Такие действия новоявленного хана 
очень быстро настроили население 
против него. Первыми выступили ар-
ские князья. Для подавления восста-
ния Мамук организовал карательный 
поход с участием как своих войск, так 
и с привлечением отрядов казанских 
феодалов, которых для этого при-
шлось выпустить из тюрьмы. Однако 
Арск взять так и не удалось, а казан-
ские князья увели свои отряды. Воз-
вратившись к Казани, Мамук увидел 
закрытые ворота и изготовившихся 
к битве горожан. Какое-то время хан 
стоял под городскими стенами и пы-
тался захватить Казань, пока до него 
не дошли известия о том, что казан-
цы предусмотрительно послали деле-
гацию в Москву. Угроза появления в 
тылу многочисленного русского вой-
ска вынудила Мамука уйти от города 
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еще до разлива рек. Переживая неуда-
чу, изгнанный хан по дороге в Сибирь 
умер76.

По просьбе казанцев в апреле  
1497 г. на казанский престол был воз-
веден брат Мухаммед-Эмина Абдул-
Латиф, выросший в Крыму и к тому 
времени поступивший на службу в 
России77. Однако крымское воспита-
ние очень быстро проявило себя, свое-
нравный хан не подчинялся Моск- 
ве и настроил против себя многих ка-
занцев: «начал лгати и ни в какие де-
лах не учал управы чинити, да и земле 
казанской учал лих быти»78. В январе 
1502 года Абдул-Латиф по просьбе 
казанцев был смещен и отправлен в 
ссылку. На ханство в третий раз воз-
вели Мухаммед-Эмина (1502–1518)79.

Однако на этот раз подверженный 
влиянию Мухаммед-Эмин оказался 
под воздействием сторонников вос-
точной партии. По установившейся 
традиции вдова умершего хана Али, 
ногайская княжна Урбеть, с разре-
шения великого московского князя 
была освобождена из ссылки и вы-
шла замуж за Мухаммед-Эмина. Она 
очень полюбилась хану и имела на 
него сильное влияние. С ее помощью 
сторонники восточной партии доби-
вались устранения явных московс-
ких сторонников. Оставаясь в тени, 
оппозиция смогла вызвать недоволь-
ство казанцев репрессиями. Когда 
для разбирательства из Москвы был 
прислан Михаил Клепик, возмущен-
ные вмешательством во внутренние 
дела ханства члены дивана высказа-
лись за немедленное избиение всех 
русских, находящихся в стране. За-
говорщики предложили выступить 
24 июня, обосновав это тем, что «не 
добро, асче ныне сие учиним, то мно-
зии гости, иже к Иванову дни на ба-
зар приезжают, услышавше, убегут с 
пути, идусче семо». Среди верхушки 
казанской знати, впрочем, остались 
«вернии доброхоты руские». Князь 

Алачей, обязанный жизнью русским, 
даже успел предупредить посла 
М.Клепика, но трагедии предотвра-
тить не удалось. 24 июня 1505 г., во 
время открытия ежегодной ярмарки, 
татары неожиданно «начаша руских 
всех имати, убивати и грабити, иже 
не чаяху никакого зла на себе и опа-
сения не имеша. И бысть избиено 
множество руси». По Ермолинской 
летописи погибло около 15 000 рус-
ских людей80. Убежавших «побили 
черемиса на дорозе, а иных в избу 
насажав, да зажжгли, и много зла со-
твори Руси»81.

В августе Мухаммед-Эмин во гла-
ве 40-тысячного казанского войска, к 
которому присоединилось 20 тыс. но-
гайцев, выступил в поход на Русь. С 
запозданием в Муром были посланы 
войска во главе с И.И.Горбатовым, 
С.И.Воронцовым и В.Д.Холмским. 
Туда же направлялись служилые та-
тарские царевичи Салтанак и Зена-
лей82. 6 сентября казанско-ногайское 
войско осадило Нижний Новгород, а 
загонные отряды рассеялись по окрест- 
ностям вплоть до Мурома. Казанцам 
и ногайцам удалось захватить боль-
шую добычу, однако этим их успех и 
ограничился. Идти за Оку было уже 
нельзя, там сконцентрировалось 60 
тысяч русских воинов. Однако насту-
пать воеводы не спешили, предава-
ясь пьянству и веселью. В то время 
как «татарове от Нижняго ездясче до 
Мурома, волости пленяху и воеводам 
тем ругахуся», т.е. татары выезжали 
на берег Оки напротив русских и вы-
крикивали оскорбления по поводу их 
трусости.

Воеводой в Нижнем Новгороде 
был талантливый и решительный 
полководец Иван Васильевич Хабар-
Симский, сумевший организовать 
оборону надлежащим образом. Не 
имея достаточно сил, он вооружил 300 
пленных литовских жолнеров в обмен 
на обещание освобождения. Русские и 
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литовцы производили удачные вылаз-
ки и отбивали яростные приступы.

Отсутствие успеха и большие по-
тери внесли разлад в ряды союзников. 
Когда погиб предводитель ногайского 
войска и несколько их мурз, между 
ногайцами и казанцами возникла ссо-
ра, переросшая в вооруженную стыч-
ку. 6 октября ногайцы оставили своих 
союзников и ушли в Орду. Вынужден 
был покинуть Россию и Мухаммед-
Эмин83. Только под Нижним Новго-
родом союзники потеряли более 5000 
воинов, многие попали в плен. Вопрос 
о судьбе плененных долгое время был 
предметом обсуждения дипломатов84.

Смерть Ивана III, последовавшая 
27 октября, и наступившая осень по-
мешали организовать поход против 
Казани. Великим князем стал Василий 
III (1505–1533). Им в апреле 1506 г. 
была направлена на Казань ладейная и 
конная рати. Воеводы действовали не-
согласованно и вопреки всем инструк-
циям. Приплывшая к Казани ладейная 
рать не стала дожидаться конницы 
и сразу же, с ходу, 22 мая атаковала 
город. Казанцы заранее устроили за-
саду, отсекли русских от судов, окру-
жили и разгромили85. Когда Василий 
III узнал о случившемся, то послал по 
Волге подкрепление, строго запретив 
возглавлявшему войска брату князю 
Дмитрию Жилке штурмовать Казань 
до соединения всех сил. Однако тот 
не послушал распоряжения великого 
князя и, лишь только под Казань при-
была конная рать, отдал распоряжение 
о новом штурме. Он начался 25 июня и 
обернулся еще большей трагедией для 
русских войск. Как и в первый раз, ка-
занцы применили военную хитрость, 
тщательно организовав засаду. Как 
раз в эти дни возле Казани проходила 
традиционная ежегодная ярмарка. На 
просторном Арском поле были рас-
ставлены шатры, и велся торг. Однако 
ярмарка на самом деле являлась хоро-
шо организованной ловушкой. Ее ох-

ранял лишь небольшой отряд, основ-
ные же силы казанцев, среди которых 
летописцы выделяют черемисских 
лучников, располагались наготове в 
городе и в засаде в ближайшем лесу. 
Не распознавшее замысла противника 
русское командование приказало ата-
ковать ярмарку. Находившиеся там 
татары инсценировали паническое 
бегство. Русские, долгое время отор-
ванные от своих баз и испытывавшие 
острый недостаток провизии, заняв 
ярмарку и обнаружив там много съест- 
ного и вина, позабыв об опасности 
«начаша без страха ясти и пити, и упи-
ватися без ведания скверным ядением 
и питием варварьским, и глумитися и 
играти и спати до полудня»86. Выждав 
момент, татары и черемисы со всех 
сторон атаковали разомлевших и де-
зорганизованных русских. Сопротив-
ление было слабым, и сражение скоро 
превратилось в жестокую резню, рус-
ское войско потерпело позорное по-
ражение. Уцелевшие остатки русской 
рати, с трудом отбиваясь от наседав-
ших со всех сторон преследователей, 
уплыли на Русь87.

Предполагая продолжить войну, 
хан попытался заключить антимос-
ковский союз с Крымом и Литвой. Для 
этого туда направили посольства88. 
В Литве заинтересовались и послали 
в Казань посольством пана Сороку. 
В Крыму же, напротив, изыскивали 
возможность для примирения сторон. 
Крымские послы прибыли в Казань 
и Москву и убеждали враждующие 
стороны прекратить конфликт. В Ка-
зани произошел переворот в пользу 
московской партии. Литовский посол 
Сорока и активные сторонники войны 
погибли89. После этого стали возмож-
ны мирные переговоры. Казанская 
мирная делегация прибыла в Москву 
в марте 1507 г., предупредив тем са-
мым новый русский поход на Казань. 
В ходе переговоров обе стороны при-
шли к компромиссу: были возвраще-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 14

ны все русские пленные, захвачен-
ные в ходе войны, и Мухаммед-Эмин 
формально признал вассальную зави-
симость ханства от России. Однако 
фактически Казанское ханство вос-
становило суверенитет, могло прово-
дить относительно самостоятельную 
внешнюю политику, вмешательство 
во внутренние дела ханства было ус-
транено, русские войска не вводились 
в страну, не посылались в Казань и со-
ветники.

В последующие годы отношения 
между государствами развивались в 
целом благоприятно, было возобнов-
лено взаимовыгодное экономичес-
кое сотрудничество. В 1510–1511 гг. 
Москву и Казань посетили крымская 
царица Нур-Салтан и царевич Сахиб-
Гирей90. Целью поездки являлось ук-
репление дружественных отношений 
между странами. В марте 1512 г. меж-
ду Москвой и Казанью был заключен 
«вечный мир»91. Тем не менее, обос-
трения на границах происходили не 
раз. К этим годам относится сообще-
ние Герберштейна о разбоях череми-
сов между Галичем и Вяткой92. В Раз-
рядной книге имеются записи о том, 
что в 1513 и 1517/18 гг. в пограничные 
города были направлены дополни-
тельные силы «для козанских людей 
приходу»93.

В первой четверти XVI в. произош-
ли значительные изменения в расста-
новке политических сил в Восточной 
Европе. Набирало силу Российское 
государство, внешнеполитическое 
влияние которого быстро росло. Од-
новременно произошло значительное 
усиление Крымского ханства, с 1475 г.  
ставшего вассалом Османской им-
перии. Крымские феодалы задались 
целью распространить свою власть 
на все пространство, ранее подчинен-
ное Золотой Орде, возродить «юрт 
отцов». Начиная с 1507 г. крымские 
татары стали нападать на южные ок-
раины России. Особенно участились 

набеги после смерти в 1515 г. хана 
Менглы-Гирея, который являлся со-
юзником России, и восшествия на 
престол ее ярого противника Магмед-
Гирея I (1515–1523)94.

Известие о смертельной болезни 
бездетного казанского хана Мухам-
мед-Эмина давало как России, так и 
Крыму повод для вмешательства во 
внутренние дела Казанского ханства. 
Братья Мухаммед-Эмина – Худайкул 
и Мелик-Тагир – давно приняли пра-
вославие и поэтому утратили право на 
казанский престол. Казанцы просили 
у великого князя отпустить к ним на 
ханство опального Абдул-Латифа. На 
этом же настаивал и Крым. Однако его 
прокрымская ориентация была хоро-
шо известна в Москве. В ноябре 1517 г.,  
перед отъездом в Казань, он умер 
при загадочных обстоятельствах. Не 
исключено, что тут не обошлось без 
предумышленного отравления. Пред-
ложенная Бахчисараем кандидатура 
крымского царевича Сахиб-Гирея 
Москвой была отклонена. На освобо-
дившееся в декабре 1518 г. место ка-
занского хана Москвой был направлен 
касимовский царевич Шигалей (Шах-
Али Шейх-Аулиярович). Он родился 
в России в 1505 г. Его отец приходил-
ся племянником хану Большой Орды 
Ахмату, и потому Шах-Али являлся 
кровным врагом крымцев. Остановив-
шись на этой кандидатуре, Боярская 
дума рассчитывала тем самым застра-
ховать себя от нового антирусского 
сговора.

В апреле 1519 г. 13-летний Шах-
Али (1519–1521) прибыл в Казань 
в сопровождении русского посла 
Ф.И.Карпова и воинского отряда. При 
новом хане позиции России в Сред-
нем Поволжье временно укрепились.

Воцарение русского ставленника 
устраивало далеко не всех, предпри-
нимались попытки склонить Шах-Али 
к антирусским действиям. Хану гово-
рили: «Да владееши ты един Казанию 
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и всеми нами и, укрепився во орде 
своей, будеши с руси дань емляти, 
яко же и прежде деды наши; и будем, 
пленя землю Рускую, богатети». Шах-
Али, несмотря на свой юный возраст, 
отличался умом. Выслушав казанс-
кую знать, он возразил им, сказав, что 
теперь ситуация сильно изменилась, 
и слабое Казанское ханство никогда 
не сможет подчинить более сильную 
Россию. Зная о контактах казанской 
знати с крымцами, он предостерегал: 
«На крымских нам надежды нет, той 
бо хосчет вся себе покорити»95. Тем 
не менее, контакты сторонников вос-
точной партии с крымцами и ногай-
цами не прекращались. Шах-Али стал 
заключать представителей оппозиции 
в тюрьму и предавать казни. Репрес-
сии оттолкнули казанцев от русского 
ставленника, подготовив почву для 
государственного переворота.

Весной 1521 г. крымское и ногайс-
кое войска предприняли вторжение на 
Русь. Перед этим в Казань был послан 
с 300 воинами царевич Сахиб-Гирей96. 
В Казани с приходом крымцев вспых-
нуло восстание, арестовывались или 
убивались все русские, касимовцы и 
явные сторонники Шах-Али из числа 
казанцев. Казанский летописец ука-
зывает, что только татар было убито 
5000 и еще 1000 русских97. Самому 
Шах-Али вместе с женой, русским 
послом и еще 300 касимовским та-
тарам удалось покинуть страну. На 
казанском престоле утвердился пред-
ставитель крымской династии Сахиб-
Гирей (1521–1524).

Сразу же после переворота нача-
лась война с Россией. Казанцы про-
шли через нижегородские, муромс-
кие, мещерские и владимирские земли 
и 1 августа соединились с ногайцами 
и крымцами в Коломне под Москвой. 
Основательно разорив Подмоско-
вье, союзники с большой добычей и 
полоном ушли обратно98. На других 
направлениях также происходили 

вторжения казанских отрядов. Га-
лицкий летописец сообщает, что 26 
мая «приходили татаровя казанския 
с черемисою на Унжеския волости и 
на парфян и много зла учинили и в 
полон поведоша, а иных иссекоша и 
поидоша прочь». Русские погнались 
за ними и «много с татары бишася, 
и много татар и черемисы побиша и 
плен весь отъяша, и на костях сташа». 
Однако 4 июня в эти же места вторгся 
уже намного больший отряд. Казанцы 
долго осаждали Унжу и грабили ок-
рестные волости. Летопись сообщает, 
что «того же лета приходили татаровя 
в Жегово и Найду и в Шартаново и на 
Толшму». Нашествие распространи-
лось вплоть до р. Сухона. Только из 
одной волости Толшмы было уведено 
в плен 6500 человек99. Подвергалась 
нападению и Вятская земля100. Пле-
ненных казанцами русских людей с 
большой выгодой впоследствии про-
дали на базарах Астрахани и Кафы.

В следующем году нападения ка-
занцев продолжились. 15 сентября 
1522 г. «приходили татаровя и чере-
миса на Галецкая волости и попле-
ниша их много, а люди иссекоша и 
заставу великого князя в Парфеневе 
разгнаша, а воевод съсекоша, а иных в 
полон поведоша», а 28 сентября «уда-
ришася татаровя на Южню безвестно 
на монастырь, и церковь Николы Чу-
дотворца ожъгоша и людей в полон 
поведоша, а иных иссекоша», – сооб-
щает летописец101.

Зимой 1522/23 гг. Сахиб-Гирей 
начал мирные переговоры с Моск-
вой. Однако когда весной крымский 
хан Магмед-Гирей и ногайский князь 
Мамай заняли Астрахань и изгнали 
оттуда союзника России хана Хусей-
на, Сахиб-Гирей прервал переговоры 
и приказал казнить русского посла 
В.Ю.Поджогина, перебить всю его 
свиту и русских купцов, рискнувших 
возобновить торговые операции с Ка-
занью. По словам летописца, Сахиб-
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Гирей «много зла христианству навел 
и кровь пролил, яко воду»102.

Тем временем на юге произошли 
важнейшие события, основательно 
изменившие политическую ситуацию 
в Восточной Европе. Ногайские кня-
зья Мамай и Агиш после совместной 
с крымцами победы над астраханс-
ким ханом Хусейном обеспокоились 
усилением влияния Магмед-Гирея в 
Поволжье. Неожиданно они напали 
на крымцев, убили самого хана и его 
сына Батыра и много воинов, после 
чего совершили поход на Крым103. 
Военные силы и экономика Крымс-
кого ханства оказались существенно 
подорваны. Надежда на установление 
крымской гегемонии над Средним и 
Нижним Поволжьем в одночасье рух-
нула.

Новый крымский хан Саадет-Ги-
рей (1524–1532) не был враждебно 
настроен против России и возможнос-
ти вести с нею войну не имел. Послав 
в Москву своего гонца Кудояра, хан 
писал: «Да послал есми гонца своего 
в Казань к брату своему к Саип-Ги-
рею царь с кем яз в дружбе буду. А 
ты б с тем в дружбе же был, а тот из 
моего слова не выступит. И ты б ся с 
Казанью помирил, рати бы еси своей 
на них не посылал, однолично брат- 
ству твоему примета то»104. Однако 
в Москве поспешили воспользовать-
ся удобным моментом. В сентябре  
1523 г. русское войско вторглось на 
Горную сторону, судовая рать доплы-
ла до Казани105. В устье Суры на пра-
вом казанском берегу была построена 
крепость Васильсурск. Окрестное на-
селение, «мордву и черемису казан-
скую за государя всея Руси к шерти 
привели»106. Васильсурск был пост-
роен одновременно как пограничная 
крепость и как база для наступления 
на Казань. Строительство Василь-
сурска неоднозначно расценили уже 
современники. Герберштейн полагал, 
что целью походов русских войск 

было покорение Казанского ханства, 
и указывал, что возведение Василь-
сурска «явилось источником многих 
бедствий»107. Крепость поставили на 
правом казанском берегу, и это вызы-
вало недоумение даже среди русской 
знати. Сын боярский И.Н.Берсень-
Беклемишев в разговоре с Федькой 
Жареным говорил: «Почто князь ве-
ликий ходил в Новгород, поставил на 
их стороне лукно108, ино как ся с ними 
помирити?… и поставити было город, 
ино было поставить на своей стороне, 
ино бы и миру быти». Другие пред-
ставители знати, напротив, одобрили 
строительство Васильсурска. Митро-
полит Даниил хвалил Василия III, за 
то «что город поставил» и говорил, 
что великий князь «тем деи городом 
всю землю казанскую возьмет»109. 
Итальянец Павел Иовий писал, что 
«при впадении реки Суры царству-
ющий ныне Василий основал город 
Сурцик с той целью, чтобы устроить в 
этом пустынном месте надежное и бе-
зопасное пристанище с гостиницами и 
лавками для купцов и путников, кото-
рые ставят в известность ближайших 
порубежных начальников о татарских 
делах и движениях этого беспокойно-
го племени»110.

17 октября произошел ответный 
набег казанцев. Татары подошли к Га-
личу, сожгли посад, но города взять 
не смогли и отступили111.

Сахиб-Гирей просил помощи у 
Крыма, но оттуда был послан лишь 
небольшой отряд во главе с тринад-
цатилетним царевичем Сафа-Гиреем, 
племянником Сахиб-Гирея. Но и тот 
был перехвачен касимовцами и понес 
потери, хотя царевич сумел прорвать-
ся в Казань112. Не получив помощи из 
Крыма, весной 1524 г. Сахиб-Гирей 
направил своего посла непосредствен-
но к турецкому султану с просьбой об 
оказании помощи и намерении при-
знать турецкий вассалитет. Однако 
в Стамбуле тогда еще мало интере-
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совались делами в далеком Среднем 
Поволжье. Действенной помощи Ка-
зань так и не получила. Турция огра-
ничилась лишь дипломатическими 
мерами. Летом 1524 г. в Москву при-
был турецкий посол – грек Искиндер 
Сака. Статус его был невысок, он яв-
лялся купцом и посольские функции 
выполнял попутно. Кроме вопросов о 
дружбе и торговле, он коснулся и ка-
занской проблемы. Посол заявил, что 
«Саип-Гирей царь присылал ко госу-
дарю нашему сее весны бити челом, а 
заложилися за государя нашего: и то 
юрт государя нашего, и князь бы ве-
ликий х Казани рати не посылал». По-
сольский дьяк Шыгоня невозмутимо 
отвечал: «Посылал Саип-Гирей царь к 
салтану – ино то он ведает, а то изна-
чала юрт государя нашего»113. После 
этого вопрос о турецком вассалитете 
больше не поднимался.

В исторической литературе в свя-
зи с этим фактом появились утверж-
дения о распространении турецкого 
вассалитета на Казанское ханство. Са-
хиб-Гирей хан даже стал именоваться 
турецким ставленником114. Конечно 
же, никаких, даже формальных, про-
явлений вассалитета не было, все ог-
раничилось простой декларацией ту-
рецкого посла, на которой он даже не 
стал настаивать. Факт турецкого вас-
салитета убедительно опровергается 
С.Х.Алишевым115. Вместе с тем по-
пытка установления вассальных отно-
шений Казанского ханства к Турции 
знаменовала собой поворот в истории 
русско-турецких отношений XVI в. – 
от дружественных, какими они были 
во времена Селима I, к враждебным.

В то время, когда Искиндер Сака 
прибыл в Москву, русские войска уже 
выступили в поход на Казань. Пра-
вительство Василия III рассчитывало 
нанести решающий удар Казанско-
му ханству. Для этого были собраны 
значительные силы116. Судовая рать 
отплыла 14 мая. Номинально ее воз-

главлял Шах-Али. По Казанскому ле-
тописцу, численность войск достигала 
150 000 воинов117, Герберштейн пи-
шет, что число русских «судов было 
так велико, что река [Волга], пусть и 
широкая, повсюду казалась покрытой 
множеством кораблей»118.

В Казани были в панике, Сахиб-
Гирей покинул Казань, передав пре-
стол племяннику. Русские источники 
единодушно утверждают, что Сахиб-
Гирей покинул ханский престол и 
Казань, испугавшись русской рати119. 
Восточные источники умалчивают о 
причине бегства Сахиб-Гирея из Ка-
зани. Сейид Мухаммед Риза, напри-
мер, заявляет, что Сахиб-Гирей, «про-
сидев пять лет на ханском троне при 
непрерывных мятежах и смутах, счел 
за благо уступить свое беспокойное 
место бывшему при нем племянни-
ку своему, сыну Махамед-Гирея, Са-
фа-Гирею, а сам, под предлогом бла-
гочестивого путешествия к святым 
местам, удалился к порогу могущес-
тва султана Сулеймана, где он и был 
милостиво принят»120. Личный врач и 
биограф Сахиб-Гирея турок Бадр ад-
Дин Мухаммед б. Мухаммед Кайсуни-
заде Нидаи-эфенди, более известный 
как Реммал Ходжа, в 1553 г. написал 
сочинение «Тарих-и Сахиб-Гирей» 
(«История Сахиб-Гирей хана»). Каса-
ясь обстоятельств отъезда хана из Ка-
зани, он пишет, что Сахиб-Гирей был 
«ханом в Казани, но по собственной 
воле оставил… прибыл сюда, чтобы 
ехать к святой Каабе»121. Герберштейн 
сообщает, что Сахиб-Гирей оставил 
престол временно и только для того, 
чтобы выпросить помощь у турецко-
го султана122. Однако предположение 
Герберштейна не находит подтверж-
дения. Прибыв в Крым, Сахиб-Гирей 
не выезжал в Стамбул и не проявлял 
какой-либо активности в решении ка-
занских дел, напротив, он включился 
в борьбу за власть в Крымском ханс-
тве и, по прошествии времени, занял 
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ханский престол. В 1538 г. Сахиб-Ги-
рей, будучи уже крымским ханом, в 
письме Ивану IV отрицал факт своего 
изгнания из Казани и объяснял отъезд 
единственно желанием возвратиться в 
Крым. «Коли есми в Казани был и в 
день и в ночь за все есми мыслил про 
свой юрт, – писал он, – николи у меня 
из мысли не выхаживал. А мысль наша 
была х Крыму итти на свою землю. А 
казанские люди и добрые и худые так 
нам говорили, чтобы мы у них были, 
да так ся не стало. От таковы мысли от 
них пошли есмя, а не они нас от себя 
отослали. Таково божья величества 
судеб дело, землю нашу нам в мысль 
вложил, от того юрта нас отвел, сла-
ва богу»123. Ясно, что Сахиб-Гирея не 
привлекала расположенная на отшибе 
мусульманского мира Казань с ее су-
ровым северным климатом и чрезвы-
чайно опасным русским соседом. Но, 
скорее всего, Сахиб-Гирей скрывал 
истину, и его отъезд являлся не толь-
ко собственной инициативой, но и 
следствием противоречий с казанской 
знатью. В Пафнутиевском летописце 
сказано, что «князи казаньские Саап-
Кирея с царства збили, того ради, что 
посылал на великого князя украину 
без их ведома»124.

Новый казанский хан Сафа-Ги-
рей (1524–1532) был энергичным и 
мужественным, упрямым и резким, 
решительным и настойчивым чело-
веком с авантюристическим складом 
характера, обладал несомненным та-
лантом полководца и организатора, 
был изворотливым политиком и дип-
ломатом. Турецкий хронист XVI в. 
Мустафа аль-Дженнаби называет его 
«одним из величайших и могущест-
венных государей»125. Ему вторит его 
современник астраханский поэт Ход-
жа Тархани Шерифи, который назы-
вает Сафа-Гирея обладателем сабли 
и пера, источником благородства и 
щедрости, т.е. указывает, что он был 
не только воинственным, но и обра-

зованным126. Сообщение восточного 
источника полностью подтверждается 
словами Казанского летописца, кото-
рый повествует о том, что, будучи в 
услужении у хана, часто беседовал с 
ним по вопросам татарской истории 
и то, что хан рассказал ему, впослед- 
ствии вошло в его сочинение127. Та-
кой человек встал во главе Казанского 
государства в ответственный момент, 
когда к столице приближалось не-
сметное вражеское войско.

Сафа-Гирей, проявив незаурядные 
способности, организовал отпор рус-
скому наступлению, сумев отстоять 
независимость ханства. Лишь только 
7 июля русские появились под Каза-
нью, татары сразу же стали совершать 
вылазки из города, а марийцы развер-
нули против них настоящую парти-
занскую войну. Они перекрыли все 
дороги и не давали русским не только 
пополнять продовольственные запа-
сы, но и лишили их всякой связи. Ка-
занцы же, через своих марийских раз-
ведчиков, были в курсе всех действий 
русских войск.

Василий III, обеспокоенный дли-
тельным отсутствием известий из-
под Казани, направил по Волге суда 
с провиантом, вооружением, боепри-
пасами и жалованьем. Командующим 
флотилией был назначен боярин Иван 
Палецкий. По суше для подкрепления 
был послан отряд из 500 всадников. 
Однако как этому отряду, так и фло-
тилии не суждено было соединиться 
с главными силами. Всадники были 
окружены на Горной стороне чере-
мисами и разгромлены. Прорваться к 
своим смогли только девять воинов.

Более масштабную трагедию при-
шлось пережить флотилии, плывшей 
по Волге. Уже в пределах ханства 
часть ее судов пристала на ночлег к 
левому берегу. Перед восходом солн- 
ца, скрытые густым туманом, ма-
рийцы незаметно подкрались к рас-
положившимся на берегу русским и 
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стремительно атаковали их. Около 
90 судов и 2700 человек или погиб-
ли, или были захвачены нападавши-
ми. Сам воевода И.Палецкий в числе 
немногих сумел добраться до ладьи 
и отплыть от берега. После столь  
дерзкого нападения оставшиеся суда 
флотилии начали прижиматься к про-
тивоположному правому берегу. На 
это и рассчитывали марийцы и чува-
ши. В узком месте реки, где острова 
разделяли русло на несколько проток, 
ими были заранее сооружены запруды 
из стволов деревьев. Большинство ис-
ториков соотносит эти события с мес-
том у Важнангерского (Мало-Сундар-
ского) городища, известного еще и как 
Аламнер128. Столкнувшиеся с непред-
виденным препятствием русские суда 
скопились под высоким обрывистым 
берегом. Черемисы, выждав момент, 
стали сбрасывать на них сверху за-
благовременно срубленные могучие 
дубы и большие камни, до поры, удер-
живаемые на веревках. Срывающиеся 
с кручи огромные деревья и камни па-
дали на сгрудившиеся суда, топя их: 
«...погражатися от единаго древа ла-
дьям 5 и боле с людми, и з запасом, и 
стенобитным нарядом». В начавшей-
ся панике суда сталкивались, люди 
оказывались в воде и тонули. С берега 
русских осыпали тучами стрел меткие 
черемисские лучники. Разгром фло-
тилии был полным. Русские потеряли 
почти все суда, погибло 25–30 тысяч 
человек. Лишь небольшой группе су-
дов, на одном из которых находился 
и воевода И.Палецкий, удалось про-
рваться к Казани. Черемисам доста-
лись богатые трофеи. Несколько дней 
они поднимали со дна реки пушки, 
порох, ядра, воинскую амуницию, 
оружие, серебро, золото, жемчуг и 
другие драгоценности129.

Намного удачнее действовала кон-
ная рать, возглавляемая И.В.Хабаром-
Симским. Преодолевая сопротивле-
ние горных людей, она 24 июля вышла 

на Итяково поле возле реки Свияги. 
Здесь ее уже поджидало большое ка-
занское войско, усиленное чувашско-
марийским ополчением. Казанцами 
командовали князья Отуч (Отун) и 
аталык Талыш. Последний был из-
вестным казанским воеводой. Яркую 
характеристику ему дал Казанский 
летописец. Он называет его храбрым 
и решительным воином, без страха 
нападавшим с небольшим отрядом 
«на велик полк бойцев удалых», нано-
сившим поражение русским и всегда 
остающимся неуязвимым. Внешне 
Талыш производил впечатление бо-
гатыря из тюркского эпоса, был ве-
личественный, широкоплечий. Он об-
ладал невиданной силой, мог одним 
ударом меча разрубить противника 
надвое. От его разящего меча не спа-
сал ни шлем, не панцирь. Стреляя из 
лука, он мог посылать стрелу более 
чем за версту. Без промаха поражал 
любую цель – птицу, зверя или чело-
века. Русские воины боялись вступать 
с ним в бой и спасались бегством. 
Храбрейшие и сильнейшие русские 
витязи не отваживались выезжать с 
ним на поединки. Даже воевода Иван 
Бельский не чувствовал уверенности 
в своих силах и не принимал вызовов 
Талыша130.

Первыми атаковали казанцы, со-
гласно Пафнутиевскому летописцу, 
они «пришли на воевод безвестно». 
Волоколамский летописец указывает, 
что в атаке участвовало 2000 «избран-
ных татар», их поддерживало татар-
ское ополчение, марийцы, чуваши и 
мордва. Сражение приняло ожесто-
ченный характер и с перерывами с 
переменным успехом продолжалось 
три дня. В конце концов, сражение за-
вершилось полной победой русских: 
«...на том бою многых князей и мурз 
и татар и черемису и чювашу избиша, 
и иных князей и мурз многих живых 
поимаша». Бегущих преследовали и 
убивали, многие утонули в Свияге и 
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Волге. Лишь некоторым удалось спас-
тись в ладьях или рассеяться по лесу. 
По словам воевод, казанцы потеряли 
около 42 000 человек, велики были 
потери и у русских131.

Воины Хабара-Симского жестоко 
отомстили горным людям за унич-
тожение конного отряда и флотилии 
И.Палецкого. Они лавиной прошли 
по беззащитным селениям Горной 
стороны, «воююще улусы казанския» 
и «повоеваша нагорную черемису»132.

Обе воющие стороны понесли 
большие потери, поэтому быстро со-
гласились на перемирье. Война за-
вершилась в целом благоприятно 
для Казанского ханства. Оно сумело 
отстоять свою независимость, а на 
ханском престоле остался Сафа-Ги-
рей. Достигнутым успехом Казань во 
многом была обязана действиям чере-
мисских отрядов, т.е. марийцам и чу-
вашам. Однако эта же война показала, 
что Казань не в состоянии защитить 
своих подданных на Горной сторо-
не. В дальнейшем это обстоятельство 
сыграло важную роль в политической 
переориентации горных марийцев, 
чувашей и мордвы.

Заключить перемирие с русскими 
казанцев вынудили не только тяже-
лые потери и усталость от войны, но 
и осложнения с Ногайской Ордой. 
Ногайские отряды начали нападать 
на казанское пограничье. Бежавший 
из Казани в Крым Сахиб-Гирей столк-
нулся с людьми князя Агиша и едва не 
погиб133. Вскоре после ухода русской 
рати из-под Казани, в конце августа 
ногайцы вторглись на земли ханства и 
подвергли их сильному разорению134.

Начавшиеся с 1525 г. мирные пе-
реговоры между Москвой и Казанью 
затянулись и были безрезультатны-
ми. Русское правительство никак не 
хотело смириться с восстановлением 
Казанским ханством полного сувере-
нитета и безуспешно добивалось хотя 
бы формального признания зависи-

мости ханства. Оказывалось эконо-
мическое давление. Ярмарка из-под 
Казани была перенесена под Нижний 
Новгород к Макарьеву монастырю135. 
Между Казанью и Москвой началась 
торговая война, от которой страдали 
обе стороны. Произошло нарушение 
русско-казанских торговых связей. 
Герберштейн пишет, что Василий III 
пригрозил «тяжкой карой всякому 
из своих подданных, кто отправится 
впредь торговать» в Казань. Очевид-
но, то же самое сделал и Сафа-Гирей, 
«...следствием этого явились дорого-
визна и недостаток очень многих то-
варов…». В Казани не получали рус-
ские товары и, в первую очередь, соль, 
русские лишились «очень многих то-
варов, которые привозились по Волге 
от Каспийского моря с астраханского 
рынка, а также из Персии и Арме-
нии, в особенности же превосходной 
рыбы, в том числе белуги, которую 
ловят в Волге выше и ниже Казани»136. 
В Казани было много желающих про-
должать нападения на русские посе-
ления. На границах возникали инци-
денты. Против русских дипломатов 
устраивались провокации. Все это 
мешало заключению мира. Герберш-
тейн писал, что во время его второй 
поездки в Москву в 1526–1527 гг. ка-
занские послы «все еще находились в 
Москве, но и тогда не было никакой 
надежды на заключение в будущем 
мира между ними»137. Переговоры не-
однократно заходили в тупик, и сто-
роны стояли перед возобновлением 
боевых действий. Ситуация обостри-
лась в 1529 г., когда хан подверг посла 
А.Ф.Пильемова оскорблениям и отка-
зался от дачи шертной грамоты138.

Правительство Василия III снова 
попыталось решить проблему воен-
ным путем. В апреле 1530 г. две рати, 
судовая во главе с Ф.И.Бельским и 
М.В.Горбатым и конная во главе с 
М.Л.Глинским и В.А.Шереметевым 
были направлены на Казань. На этот 
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раз русские усвоили преподанный им 
шесть лет назад урок и сумели бес-
препятственно провести свои суда к 
Казани. Двигавшейся через Горную 
сторону коннице, напротив, пришлось 
преодолевать ожесточенное противо-
действие со стороны марийцев, чува-
шей и татар. Только 10 июля конное 
войско вышло к Казани.

Но и в Казани уже успели подго-
товиться к осаде. Сафа-Гирей «пос-
ла во вся улусы казанския по князи 
и мурзы, веля им в Казань собратися 
изо отчин своих». Среди прибывших 
для защиты города заметную часть 
составляли марийские отряды. Ма-
рийцами вокруг казанского посада 
были возведены деревянные стены, 
которые им же поручили защищать. 
На подмогу казанцам пришло 30 000 
ногайских воинов во главе со стар-
шим сыном князя Ших-Мамая мурзой 
Касаем и братом Яглызом (Агишем). 
Прибыл астраханский отряд.

Противостоящие силы были зна-
чительными, и события разворачива-
лись динамично. Русские приступили 
к обстрелу города из пушек, а казан-
цы стали предпринимать многочис-
ленные вылазки. У стен города с утра 
до вечера происходили ожесточенные 
столкновения. Лишь на короткую 
летнюю ночь противники отходили 
на отдых в свои лагеря. В ночь на 15 
июля десять русских смельчаков неза-
метно подкрались к стенам острога и, 
воспользовавшись тем, что утомлен-
ные стражники задремали, убили их и 
подожгли деревянные стены. Прежде 
чем был подан сигнал тревоги, огонь 
успел охватить значительную часть 
острога и русские смогли ворваться 
в посад. В начавшейся панике защит-
ники посада гибли, не успев одеться и 
взять в руки оружие. Тогда же погиб 
знаменитый казанский воевода ата-
лык Талыш. Его настигли безоруж-
ного, раздетого и босого и закололи 
копьями. Лишь отчаянное самоотвер-

женное сопротивление группы вои-
нов позволило некоторым спастись и 
укрыться за городскими стенами. В 
этом сражении погибло более 15 000 
защитников посада, преимуществен-
но марийцы и ногайцы.

После потери посада положение 
защитников Казани стало критичес-
ким. Русские поставили возле город-
ских стен гуляй-город и начали вести 
беспрерывный пищальный и пушеч-
ный обстрел. В переполненной людь-
ми Казани ядра и пули легко находи-
ли себе жертву.

В один из дней началась сильная 
буря с ураганным ветром и проливным 
дождем. Русские воины поспешили 
укрыться от непогоды, покинув пози-
ции. Сафа-Гирей решил использовать 
удобный момент для бегства. Забрав 
всех имевшихся лошадей, крымцы 
пошли на прорыв. Отсыревший порох 
не дал русским возможности восполь-
зоваться огнестрельным оружием, с 
большими потерями Сафа-Гирею и 
его людям удалось прорваться сквозь 
кольцо осады. Брошенные своим ха-
ном и преданные союзниками, казан-
цы впали в депрессивное состояние. 
Несмотря на то, что в городе остава-
лось еще 12 000 воинов, никакого же-
лания сопротивляться не было. Даже 
крепостные ворота три часа остава-
лись открытыми. Вступить в Казань 
русским помешал лишь местничес-
кий спор, возникший между князьями 
И.Ф.Бельским и М.Л.Глинским. Каж-
дому из них хотелось первому войти 
в город.

В Казани не потеряли присутствия 
духа лишь одни марийцы. Восполь-
зовавшись неразберихой и странным 
поведением русских, они сделали де-
рзкую вылазку и захватили 80 горо-
ден (щитов) из гуляй-города, 7 пушек, 
пищали и целый обоз с боеприпаса-
ми. Все это марийцы смогли беспре-
пятственно увезти в город и закрыть 
за собою ворота. Наблюдая со стен 
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героические действия марийских вои-
нов, казанцы воспрянули духом и из-
готовились к обороне. Опомнившиеся 
русские еще много дней обстреливали 
город, но победа выскользнула из их 
рук. 30 июля воеводы согласились на 
перемирие и, удовлетворившись да-
нью за три года, приказали войскам 
возвращаться в Россию139.

После ухода русских войск в Ка-
зань вернулся Сафа-Гирей. Казанцы 
не выказали открыто своего отноше-
ния к хану, но настроения горожан 
сильно изменились в пользу мира с 
Россией. Они были недовольны пре-
дательским бегством хана и союзни-
ков, устали от затянувшегося деся-
тилетнего конфликта, последствия 
которого отрицательно сказывались 
на экономике ханства, препятствова-
ли торговле с Россией.

Осенью того же года в Москве 
возобновились мирные переговоры. 
Казанскую делегацию возглавляли 
князья Табай, Тевекель и бакшей Иб-
рагим. Казанцам и русским на этот 
раз удалось прийти к соглашению. 
Остановились на формулировке, при-
знававшей казанского хана «братом и 
сыном великого князя», что ставило 
Сафа-Гирея почти в равное положе-
ние с московским государем. Казанцы 
обязывались возвратить захваченную 
марийцами артиллерию и произвести 
размен пленными. Однако с трудом 
достигнутое соглашение не было ут-
верждено Сафа-Гиреем. Он выдви-
нул предварительным условием для 
заключения мира возвращение деле-
гации, передачу в одностороннем по-
рядке всех казанских пленных и захва-
ченной казанской артиллерии. Отказ 
от ратификации мирных договорен-
ностей стал неприятным сюрпризом 
не только для русских, но и для казан-
ской делегации. «А ныне царь в сво-
ем слове не устоял, – говорили казан- 
цы, – на чем великому государю бити 
челом послал, и он то все презрел, а 

нас забыл, а того не похотел, на чем 
мы зделали». Непоследовательность 
хана они объяснили тем, что «при-
стали к нему крымцы да нагаи да ту-
тошние люди лихие». Срыв мирных 
переговоров однозначно вел к возоб-
новлению военных действий, что про-
тиворечило желаниям основной мас-
сы казанцев. Выражая их настроения, 
послы заявили боярам о том, что Са-
фа-Гирей не пользуется поддержкой 
народа: «...а земля с ним однолично не 
вместе...», и что они не хотят больше 
служить предавшему их хану. «Царю 
казанскому служити не хотим... коли 
мы царю ненадобны, и нам царь нена-
добен», – заявили они. После чего пос-
лы неожиданно для русских объявили 
о своем желании организовать пере-
ворот в Казани и попросили Василия 
III оказать военную поддержку140.

Тем временем Сафа-Гирей возоб-
новил военные действия. В январе –  
феврале 1532 г. татары и череми-
сы предприняли крупномасштабное 
вторжение в русские северные волос-
ти Толшму, Тиксну, Сянжему, Товто, 
Городишную, Унжу и многие другие. 
Нападения принесли много бедствий 
русскому народу. Масса людей погиб-
ла или была захвачена в плен, сгорели 
многие селения и церкви. Сохранился 
рассказ о длительной осаде 14-тысяч-
ным татарско-черемисским войском 
Солигалича. Вторжение было столь 
значительным, что в Тотьме, Устю-
ге и Вологде началась паника. Лишь 
посланные из Чухломы войска выну-
дили казанцев отступить141.

Одновременно с возобновлением 
войны в Казани, по распоряжению 
хана, была арестована русская деле-
гация, которая вела мирные перего-
воры. Стремясь сделать примирение 
с Россией невозможным, Сафа-Гирей, 
невзирая на протест многих казанских 
князей и мурз, намеревался казнить 
переговорщиков. Недовольство ханом 
достигло крайнего предела, и весной 
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1532 г. в Казани произошел перево-
рот. Многие крымцы, ногайцы и ка-
занцы из окружения хана были пере-
биты. Погиб сибирский князь Растов с 
детьми, князь Али Шакуров и другие. 
Прочих вместе с ханом выгнали прочь 
из города. Новое правительство воз-
главил князь Булат Ширин и дочь хана 
Ибрагима царевна Ковгоршад (Гау- 
харшад). По их просьбе 29 июня 1532 г.  
на ханство русские посадили брата 
Шах-Али 15-летнего касимовского 
царевича Джан-Али (1532–1535)142. 
Шах-Али был недоволен тем, что его 

проигнорировали, и даже начал вес-
ти переговоры с казанцами и иными 
странами. Скоро это стало известно 
великому князю. Попытку вести са-
мостоятельную политическую игру 
жестко пресекли. Опального служи-
лого хана арестовали и отправили в 
ссылку на Белоозеро143. Около 200 
приближенных хана через два года за 
какую-то провинность были сурово 
наказаны, одних бросили в тюрьму и 
большинство там погибло, большую 
часть женщин и детей насильно ок-
рестили144.
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Аннотация 

В статье рассмотрена политическая история Казанского ханства. Указывается, что 
во внешней политике ханство имело дипломатические, экономические, культурные 
отношения и военные конфликты как с ближайшими соседями, так и отдаленными го-
сударствами. Скрупулезно исследованы и по возможности объективно изложены вза-
имоотношения в XV – первой половине XVI в. Казанского, Крымского, Касимовского, 
Астраханского и Тюменского ханств, а также Московии и Ногайской Орды.
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Summary

The article discusses the political history of the Kazan Khanate. Indicates that foreign 
policy of Khanate had diplomatic, economic and cultural relations and military conflicts 
with both immediate neighbors and distant countries. Meticulously researched and as 
possible objectively presented relationships of Kazan, Crimea, Kasimov, Tyumen, Astrakhan 
Khanates, Muscovy and the Nogai Horde in the XV – the first half of the XVI centuries.

Keywords: Political History, Middle Volga Regiona, Kazan Khanate, Moscow State, 
Tatars, Russians, Mari, Muslims, Christians. 
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УДК 314.018

УЧАСТИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ДУХОВНЫХ ЛИЦ 
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В БОЙКОТИРОВАНИИ 

ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г.*

И.К.Загидуллин, доктор исторических наук

Первая всеобщая перепись насе-
ления 1897 г. предполагала тоталь-
ное подворное обследование и сбор 
подробной информации о каждом 
члене семьи по 14 европейским стан-
дартам. Статистическое мероприятие 
требовало от каждого российского 
поданного определиться в отношении 
правительственного нововведения. 
Между тем подготовка к переписи во 
многих местностях была восприня-
та татарами с настороженностью, а в 
ряде уездов она трансформировалась 
в опасение насильственного креще-
ния. Общественная напряженность, 
вызванная вторжением властей в по-
реформенный период в сферу религи-
озной жизни, слухи об ожидавшемся 
крещении и информационный ваку-
ум, возникший вследствие незнания 
крестьянами русской грамоты, приве-
ли к волнениям и бойкоту переписи. 

В такое сложное, по мнению та-
тарских крестьян, судьбоносное для 
будущего ислама время позиция ду-
ховного лица должна была быть четко 
выражена, ибо мулла – это «предста-
витель религии и закона, а потому он 
и должен в пример другим стоять на 
высоте своего положения»1.

ОМДС циркулярами (№4413 от 
18 июля 1896 г.2 и №103 от 9 декабря 
1896 г.) предписало всем подведомс-
твенным ахунам и муллам вести разъ-
яснительную работу среди прихожан 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ № 13–11–16018 а(р) / 2014.

о значении и важности предстоящей 
всеобщей переписи. Оба послания из 
Уфы имели для приходских духовных 
лиц обязательный характер. Именно с 
постулата обязательности разъясни-
тельной деятельности и содействия 
властям следует рассматривать и оце-
нивать действия мулл и муэдзинов в 
ходе проведения статистической опе-
рации. (Забегая вперед, отметим, что 
после завершения переписной кампа-
нии от имени правительства министр 
внутренних дел выразил письменную 
благодарность оренбургскому муф-
тию за сотрудничество мулл округа 
ОМДС с местными властями)3.

Безразличное отношение духов-
ного лица к общегосударственному 
мероприятию означало невыполне-
ние предписаний ОМДС, что грозило 
применением в его отношении кара-
тельных санкций. Казалось бы, в этих 
условиях приходские духовные лица 
должны были стоять во главе орга-
низационных мероприятий по прове-
дению переписи и самым активным 
образом участвовать в проведении пе-
реписных работ. 

Содействие переписи духовенс-
тва проявлялось в непосредственном 
участии в мероприятии в качестве пе-
реписчиков и в увещевании прихожан. 
Например, в Казанском уезде в счет-
чики первоначально записался всего 
21 мусульманин (15 духовных лиц, из 
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них 13 безвозмездно)4, в Лаишевском 
уезде согласились выступить в качес-
тве счетчиков четыре муллы5. Однако 
из-за того, что некоторые прихожане 
угрожали муллам поджечь их дома 
или даже убить, часть мулл отказа-
лась от ранее взятых обязательств, не-
которые, из-за боязни быть убитыми, 
даже уезжали в другие регионы и т.д.6

Отслужившие в российской армии 
имамы теоретически могли высту-
пать счетчиками. Скажем, в 1904 г. в 
Казанской губернии насчитывалось 
лишь 17 духовных лиц, числящихся 
«в запасе»7. В действительности, их 
было значительно больше – выведен-
ные из «запаса» бывшие военнослужа-
щие-муллы в этот список не попали8. 
Сравнение этого списка со сведения-
ми о счетчиках-муллах по ряду уездов 
не выявило среди них отслуживших в 
армии. Таким образом, главным пре-
пятствием к участию в переписи в ка-
честве счетчиков владеющих русской 
грамотой мулл являлись требования 
к переписчику: высокий уровень гра-
мотности, умение быстро и без оши-
бок фиксировать устные показания 
респондентов. Поскольку среди му-
сульманского духовенства таких лиц 
было немного, их основным уделом 
являлось оказание содействия мест-
ным властям, сопровождение счет-
чика по дворам, увещевание жителей 
населенного пункта, доносы на акти-
вистов, личный пример, несмотря на 
угрозы со стороны жителей, пригла-
шение счетчика в свой дом для запол-
нения переписного листа и т.д. Напри-
мер, в декабре 1896 г. в д. Бурметьево 
Старо-Челнинской волости Чисто-
польского уезда местные муллы не раз 
приходили на несанкционированные 
собрания крестьян, разъясняли лож-
ность слухов о крещении, убеждали 
односельчан выполнить требования 
властей – провести перепись. Выслу-
шав имамов, крестьяне соглашались, 
но после их ухода, под воздействием 
некоторых односельчан (к суду были 

привлечены 11 человек) снова выска-
зывались против допуска переписи9. 
В условиях распространения слухов о 
крещении далеко не всегда авторитет 
духовного лица брал вверх над мнени-
ем крестьянской общины. «Пользуясь 
влиянием мулл, начальство может до 
известной степени через них оказы-
вать свое воздействие на мусульман; 
но это не всегда возможно, а разве 
только в тех случаях, когда распоря-
жения начальства не противоречат об-
щим взглядам и убеждениям мусуль-
манской деревни. Мулла, конечно, 
может в этом отношении оказывать 
большую помощь, но, во-первых, не 
всегда согласится на это, хотя и будет 
утверждать, что народ его не слушает, 
а во-вторых, иногда побоится прово-
дить какие-либо новшества в среду 
своих прихожан», – отмечал инспек-
тор КТУШ Ш.Ахмеров10. 

По итогам переписи за безвозмез-
дное выполнение обязанностей счет-
чика в Мамадышском, Казанском и 
Лаишевском уездах к награждению 
медалью «За труды по первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года» 
было выдвинуто 42 кандидатуры му-
сульман (из них 15 мулл), что соста-
вило 28% от общего числа награжда-
емых11. 

Бойкотирование всеобщей перепи-
си в регионах расселения мусульман 
было различного характера. В ряде 
губерний и уездов волнения мусуль-
манских сельских обществ не вы-
росли до противодействия местной 
администрации, несмотря на то, что 
разъяснительные работы, пропаган-
да и агитации начались повсемест-
но практически одновременно. Без 
сопротивления мусульман перепись 
прошла в Астраханской, Симбирской, 
Нижегородской, Рязанской, Тамбовс-
кой, Саратовской губерниях, а также 
ряде уездов Самарской, Уфимской, 
Вятской и других губерний. Между 
тем большинство приходских мусуль-
манских духовных лиц имело при-
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мерно одинаковое религиозное об-
разование и мировоззрение, однако в 
Казанской губернии, согласно нашим 
подсчетам, в движении по бойкоти-
рованию переписи приняли участие 
мусульмане 42212 из 721 сельского по-
селения13.

Можно выделить несколько фак-
торов, которые оказали влияние на 
массовость (и решительность) форм 
протестного движения. Прежде все-
го, следует сказать о сложившихся в 
регионе православно-исламских от-
ношениях. Отдельные случаи перехо-
да единоверцев в православие, факты 
репрессий власти по отношению к 
возвратившимся в ислам новокреще-
ных татар, некорректные поступки 
представителей православного духо-
венства, высказывания русских чинов-
ников запоминались мусульманам на-
долго. В контексте христианизации и 
ассимиляции мусульман оценивались 
также действия чиновников учебного 
ведомства и местной полиции по от-
крытию русско-мусульманских школ 
и русских классов при медресе или 
проверки деятельности мектебов и 
медресе и т.д. Одним словом, чем на-
пряженнее был «национальный воп-
рос» в предыдущие десятилетия, тем 
более было недоверие крестьян-му-
сульман к власти. Большое значение 
имела также численность мусульман 
в регионе. В мусульманских анклавах 
существовали прочные связи между 
представителями местной элиты: куп-
цами, духовными лицами и дворянами, 
как в рамках корпораций, так и между 
собой. В местном мусульманском со-
обществе они представляли привиле-
гированные по российскому закону и 
уважаемые местным населением соци-
альные группы, обладающие высоким 
общественным положением.

В связи с волнениями татарс-
ких крестьян Мамадышского уезда 
весной и летом 1896 г. губернатор 
П.А.Полторацкий в своем предписа-
нии от 10 августа 1896 г. указал мест- 

ному исправнику, что причиной не-
выполнения требований властей со 
стороны отдельных татар или целых 
сельских обществ является боязнь му-
сульман за свободу вероисповедания. 
Это «ненормальное явление» началь-
ник губернии объяснял влиянием на 
крестьян приходских духовных лиц14. 
Расследование деятельности «вред-
ных» мулл позволило мамадышско-
му уездному исправнику раздобыть 
сведения15, позволяющие несколько 
приоткрыть завесу религиозно-духов-
ной жизни и связей мулл. Например, 
оказалось, что между 18 и 20 сентября 
1896 г. в д. Нижний Межбаш у муллы 
Абдулкотдуса Абдулвахитова были в 
гостях известные лица из других се-
лений. Во время обсуждения предсто-
ящей переписи, в частности, вопроса 
«следует ли выдавать начальству не-
обходимые для переписи сведения», 
мулла д. Илебер Шарафутдин Садрет-
динов высказался, что администрации 
нужно помогать и дать требуемые 
данные. А мулла д. Большой Шикши 
Олуяз, напротив, заявил: «нам против 
своей веры помогать начальству не 
следует»16. Важно отметить, что если 
для крестьян местом обсуждения воп-
росов, связанных с переписью населе-
ния, стали мечети и сельские сходы, 
то «обмен мнениями» между приход-
скими муллами, местными торгов-
цами и некоторыми состоятельными 
крестьянами происходил в узком кру-
гу, как правило, во время меджлисов. 
Сюда попадали лишь избранные лица: 
местные авторитеты, «ученые муллы» 
и родственники хозяина дома, как 
правило, принадлежащие к этому кла-
ну или кругу лиц. Правомерно пред-
положить, что установки приходских 
духовных лиц своим прихожанам от-
носительно переписи вырабатывались 
во время таких встреч.

В рассматриваемый период мече-
ти стали местом проведения «малых» 
сельских сходов, после намаза прихо-
жане обсуждали вопросы, связанные с 
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переписью, обменивались новостями 
о положении дел в соседних селениях. 
Одновременно по ночам стали соби-
раться несанкционированные сель-
ские сходы, на которых обсуждались 
меры по пресечению переписи. 

В конце декабря 1896 г. – в начале 
января 1897 г., в самый ответственный 
момент в проведении предваритель-
ной переписи, муллы 11 татарских 
селений Старо-Барышевской волос-
ти Тетюшского уезда воздержались 
от оказания помощи счетчикам и не 
вели разъяснительную работу с целью 
успокоения прихожан17. Свою пас-
сивную позицию духовные лица объ-
яснили полиции запретом сельских 
обществ и боязнью самосуда со сторо-
ны рассерженных односельчан. Толь-
ко после появления в уезде войсковых 
частей муллы начали сопровождать 
счетчиков по дворам18.

В тех мусульманских общинах, в 
которых духовное лицо выступало 
против переписи и было солидарно с 
крестьянами, оно, по сути, станови-
лось организатором неповиновения 
властям19. Например, в Куллекимин-
ской волости главным идеологом со-
противления крестьян проведению 
переписи полиция признала Шарафут-
дина Губайдуллина, муллу д. Уразли-
но. 16 января 1897 г. на основании ст. 
29 Положения об охране он был под-
вергнут аресту на 7 дней. Причем во 
время обыска в его доме была найдена 
рукопись на татарском языке20, «име-
ющая характер воззвания к магоме-
танскому населению о недопущении 
переписи»21. 

Огромное значение в мобилиза-
ции членов сельского общества про-
тив правительственного мероприятия 
имели тайные воззвания. Именно ду-
ховному лицу селения адресовались и 
нелегально направлялись воззвания22. 
12 января 1897 г. мулла д. Новое Кам-
кино Алькеевской волости Галлям 
Латыпов передал местной полиции 
рукописный вариант прокламации 

на татарском языке, написанный ка-
рандашом, который он получил от 
проезжавшего через их селение «не-
знакомого татарина» из Самарской 
губернии. А накануне, 11 января, тот 
же мулла Г.Латыпов сообщил поли-
цейскому уряднику, что на базаре в с. 
Базарные Матаки он слышал от свое-
го знакомого, будто бы мулла д. Сал-
маны Сибгатулла Файзуллин получил 
«какое-то письмо» из Казани и читал 
его своим односельчанам23. 

После оглашения в мечети тайно-
го воззвания, как правило, созывался 
сельский сход. Следует отметить, что 
по архивным документам не всегда 
прослеживается непосредственное 
активное влияние духовного лица на 
крестьян во время сельского схода. 

Если же мулла помогал властям, 
прихожане обвиняли его в предатель-
стве интересов мусульман. В таких 
случаях только непоколебимый ав-
торитет духовного лица мог сохра-
нить веру крестьян в своего муллу 
или муэдзина. Становой пристав 3-го 
стана Чистопольского уезда24, спустя 
месяц после проведения переписи, да-
вая оценку действиям духовных лиц, 
подчеркивал, что никто из мулл, за 
исключением муллы д. Курманаево, 
особенного содействия успешному 
проведению переписи не оказывал25. 
Видимо, в выборе большинством 
мулл именно такой позиции большое 
значение сыграла тревожная атмосфе-
ра в деревнях. Крестьяне решительно 
действовали в отношении лиц, не со-
гласных с мнением большинства, и 
нередко устраивали самосуд26. 

В архиве сохранились материалы, 
касающиеся пребывания в Казанской 
губернии Таиб Гамзаоглы – муллы 
д. Ерси-Кайтап (около Дербента) Ти-
мирханмурской области Табасаранс-
кого округа, который был арестован 
исправником Чистопольского уезда 
23 января 1897 г. в д. Старая Амзя в 
доме местного муллы Мухаметгаты 
Абдулраварисова. Среди книг, руко-
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писей и вещей задержанного и при 
допросе исправником ничего «явно 
преступного» не было обнаружено27. 
Выяснилось, что мулла Таиб Гамза-
оглы полгода официально проживал 
в Казани (на Сенном базаре, в доме 
Апанаева) и в конце ноября 1896 г. 
выехал в татарские селения губернии. 
Он посетил деревни Шали, Ошняк, 
Малый Ошняк, Сенгили и Саралан 
Лаишевского уезда, Мишатаман Ма-
мадышского уезда, Азмары и Куюк 
Спасского уезда, а с середины января 
ездил по поселениям Чистопольского 
уезда, где и был задержан полицией28. 
По сохранившимся документам пред-
ставляется затруднительным опреде-
лить настоящую цель поездок муллы 
Таиб Гамзиоглы29, несмотря на то, что 
среди его бумаг имеется около деся-
ти документов, связанных с ваисовс-
кой сектой, а также рукописная про-
кламация на татарском языке, где со 
ссылкой на «Церковные ведомости»  
(1894 г., № 1) утверждается, что «рус-
ские хотят уничтожить ислам, закрыть 
татарские мечети и медресе и проч.»30. 
Трудно сказать, несла ли поездка мул-
лы Таиба Гамзаоглы по татарским 
селениям Казанской губернии какую-
либо другую нагрузку, кроме сбора 
денег.

Стремление прихожан скрыть пе-
ред полицией участие духовного лица 
в волнениях31лишает нас возможнос-
ти реконструкции всех аспектов де-
ятельности мулл в период проведения 
переписи. Огромное влияние на пози-
цию имама, на его поведение оказыва-
ла общественная ситуация в приходе. 
За игнорирование мнения большинс-
тва сельского общества, открытое или 
скрытое сотрудничество с полицией 
наперекор решению общины муллам 
угрожали расправой, лишением ду-
ховной должности, ссылкой из дерев-
ни на основании приговора общины, 
порой побоями. Тем не менее, архи-
вные материалы позволяют, на наш 
взгляд, выделить несколько групп му-

сульманских духовных лиц в зависи-
мости от их отношения к переписи. 

Представители первой группы ис-
кренне верили, что перепись приве-
дет к крещению мусульман, нанесет 
непоправимый вред исламу. Среди 
них условно можно выделить две 
подгруппы. Первая из них, весьма не-
большая, смотрела на Россию как на 
государство кяфиров. В любом ново- 
введении местной администрации, в 
каждой реформе они видели желание 
крестить мусульман и призывали при-
хожан не подчиняться властям. Дру-
гая подгруппа также придерживалась 
этого мнения, обосновывая его на-
ступлением имперской власти в пос-
ледние два десятилетия на исламские 
институты (распространение русско-
татарских школ и русских классов, 
подчинение конфессиональных школ 
ведению МНП, введение русского 
образовательного ценза для лиц, же-
лающих занять духовные должности 
в округе ОМДС, исправления цензо-
ром религиозных текстов в 1890–1892 
гг. и т.д.). Для наглядности приведем 
несколько примеров антиправитель-
ственной деятельности духовых лиц, 
выявленных полицией или жандарме-
рией в период волнений. Например, 
мулла д. Верхнее Барышево Тетюшс-
кого уезда Абдулгазиз Шайхузаманов 
говорил крестьянам, приезжавшим за 
советом, что «после переписи будут 
крестить... и перепись не давайте»32. 
Имам показывал крестьянам «самые 
старые книги», в которых сказано, 
что «всякое требование русского 
правительства служить вредно для 
магометанской религии»33. Согласно 
сведениям мамадышского уездного 
исправника, проповеди и выступ-
ления муллы д. Казанчи-Бигенеево 
Вали-Ахмета Галимова «вредно пов-
лияли» на татарское население Мама-
дышского, Казанского, Лаишевского 
и других уездов34. 

Мусульманские духовные лица не-
редко открыто проводили агитацию 
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среди односельчан, оглашая в мечети 
воззвания с призывом не допустить 
перепись. В частности, муллы Тетюш-
ского уезда Янасальской волости: д. 
Большие Янасалы Мухамметравиль 
Уразаев и д. Баргузино Гарифулла 
Насыбуллин «поддерживали населе-
ние в его заблуждениях, читая… в ме-
четях какие-то свои записи, очевидно, 
имевшие целью противодействовать 
успеху переписи»35.Местным земс-
ким начальником была представлена 
в канцелярию губернатора «руко-
пись на татарском языке», которую 
читал в мечети мулла д. Баргузино 
Г.Насыбуллин, которая администра-
цией признана антиправительствен-
ной «прокламацией»36.

Следующая, самая значительная, 
группа мусульманских духовных лиц 
представляла традиционалистов, в 
большинстве своем не знавших рус-
ского языка и грамоты. Действия по 
установлению правительственного 
контроля над системой религиозно-
го образования мусульман округа 
ОМДС, полицейское давление при 
учреждении русских классов при мед-
ресе, высказывания отдельных чинов-
ников, наконец, неудачный перевод 
на татарский язык отдельных предло-
жений брошюры «Первая всеобщая 
перепись населения», делали их опа-
сения небезосновательными. 

Казанский уездный исправник в 
своем рапорте от 18 декабря 1896 г. 
сообщил о подстрекательстве мусуль-
ман в уезде муллой д. Каратмень Зай-
нуллой Валиуллиным. В частности, в 
мечети д. Чуваш он уговаривал крес-
тьян не слушаться своего муллы, со-
ветовавшего согласиться на проведе-
ние переписи. З.Валиуллин убеждал 
мусульман, что «перепись вредна и 
допускать ее не следует»37. В Чисто-
польском уезде слухи о переписи рас-
пространял мулла д. Верхняя Татарс-
кая Майня Сабирзян Ахметов38. 

Более умеренная часть мулл-про-
тивников переписи из этой группы, 

которые составляли большинство, 
предлагала своим прихожанам возде-
ржаться от ее проведения, пока ста-
тистическое мероприятие не пройдет 
в соседних татарских селениях. Если 
ничего предосудительного не случит-
ся, то вернуться к обсуждению этого 
вопроса заново39.

В Казанской губернии нами выяв-
лено 17 приходских духовных лиц40, 
лишенных должностей за «подстре-
кательство татарского населения к не-
допущению исполнения переписных 
работ и поддержание разных слухов о 
переписи, вследствие чего произошло 
волнение мусульман». На наш взгляд, 
большинство из них принадлежало к 
данной группе духовенства. Подсчет 
среднего возраста духовных лиц, ли-
шенных своих должностей за анти-
правительственную деятельность, 
дает цифру 52 года, т.е. лиц старшего 
возраста. В этой связи к интересному 
заключению приводит анализ того, 
когда начиналась их духовная карь-
ера. Из указанных 17 духовных лицо 
один был назначен приходским ду-
ховным лицом в 1850-е гг. (1857 г.),  
трое – в 1860-е гг. (1860, 1864,  
1867 гг.), семеро – в 1880-е гг. (по 
два в 1882, 1886 гг., по одному – в 
1883, 1885, 1888гг.) и только один в  
1890-е гг. (1893 г.). Получается, что 
у большинства из них мировоззрение 
формировалось в 1850–1870 гг. в мед-
ресе, дававших схоластическое обра-
зование. Очевидно, что это произош-
ло в период, когда идеи обновления 
общественной жизни мусульман и 
религиозного реформаторства еще не 
получили достаточного распростра-
нения среди татар. Видимо, они плохо 
знали или совсем не знали русскую 
грамоту. Следует отметить, что число 
духовных лиц, обвиненных властями 
в участии в крестьянском движении, 
не ограничивается указанным числом. 
Остальные понесли различной степе-
ни наказания, при этом, очевидно, со-
хранив свои должности41.
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Еще одну группу представляли 
муллы-кадимисты, решившиеся в силу 
должностных обязанностей или с це-
лью получения награды, или желая 
выслужиться перед местными властя-
ми, оказывать содействие проведению 
переписи. Несмотря на распространив-
шиеся слухи о крещении мусульман, 
они выступали на стороне властей, 
оставаясь верными клятвенному обе-
щанию престолу, произнесенному на 
Коране при вступлении на духовную 
должность. Видимо, они не поверили 
слухам о крещении мусульман. Эта 
убежденность была подкреплена цир-
кулярами ОМДС об отсутствии уг-
розы для мусульман от переписи или 
появилась после получения от мест-
ной администрации разъяснений и от 
полиции гарантии соблюдения рели-
гиозных прав единоверцев. Схоласти-
ческое мировоззрение мулл не мешало 
им сотрудничать с властью. Именно 
представители этой группы духовенс-
тва оказывали администрации неоце-
нимую помощь: разъясняли прихо-
жанам суть переписи, убеждали, что 
нововведение не таит угрозы для исла-
ма, сообщали имена активистов, при-
зывавших бойкотировать проведение 
статистической операции42. Видимо, 
правомерно говорить об отсутствии 
непосредственной прямой связи меж-
ду мировоззрением мусульманского 
духовного лица и отказом от переписи. 

Под давлением и угрозами сель-
ского общества некоторые муллы 
вынуждены были скрывать свою со-
лидарность с властями и в период вол-
нений принимали сторону прихожан. 
При этом они продолжали уведомлять 
полицию об активистах неповино-
вения, об общественной ситуации в 

деревне, одними из первых в селении 
приглашали счетчика в свой дом43, 
тайно приходили к земскому началь-
нику (председателю переписного 
участка)44 или становому приставу с 
целью выразить свою законопослуш-
ность и заполняли переписной лист на 
свою семью и т.д.

Аналогичным образом повели себя 
джадидисты или знающую русскую 
грамоту традиционалисты, в том чис-
ле отслужившие в российской армии 
имамы, которые знали о безвред-
ности переписи для мусульманского 
населения и ислама. Большинство 
из них под угрозами со стороны од-
носельчан подвергнуться избиению 
или после избиения было вынуждено 
придерживаться позиции взбунто-
вавшегося сельского общества. Неко-
торые из них, имеющие незыблемый 
авторитет среди прихожан, содейс-
твовали успешному проведению пе-
реписи в населенном пункте. Другая 
часть, несмотря на угрозы крестьян и 
даже случаи избиения, вела разъясни-
тельную работу, оказывала посиль-
ную помощь властям в проведении 
статистической операции, бесплатно 
или за плату выполняла обязанности 
счетчиков. Очевидно, что предста-
вители этой группы преследовали 
также определенные личные интере-
сы (выслуживались перед полицией, 
рассчитывали на медаль, вознаграж-
дение, другое поощрение со стороны 
властей и т.д.). В тех селениях, где 
происходили волнения, большинст- 
во мулл, предварительно записав-
шиеся в счетчики, воздержались от 
участия в переписи, повинуясь ре-
шению общины и боясь расправы  
прихожан45.

Список сокращений

КТУШ – Казанская татарская учительская школа
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НА РТ – Национальный архив РТ
ОМДС – Оренбургское магометанское духовное собрание
РГИА – Российский государственный исторический архив
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обвинило их в нарушении присяги «на верность закону и престолу», данную при пос-
туплении на духовную должность, и оценило их действия как не соответствующие тре-
бованиям, предъявляемым к лицам, занимающим духовную должность.

41  По поручению губернского правления для расследования «о неправильных дейс-
твиях» во время переписи населения муллы д. Кульбаево Мураса Чистопольского уез-
да Сафиуллы Сибгатуллина в июне 1897 г. на место его проживания выезжал лично 
местный уездной исправник (НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10563, л. 9). В д. Старая Амзя того 
же уезда одним из восьми «подстрекателей» крестьян был признан мулла этого селения 
Ф.Фаварисов (НА РТ, ф. 199, оп. 1, д. 46, л. 32 об.), а в д. Черемышевой Каргалинской 
волости одним из четырех выявленных полицией таких жителей оказался муэдзин Ва-
лиулла Абдракипов (НА РТ, ф. 199, оп. 1, д. 46, л. 11об.). В списке местной полиции, 
состоящий из 10 жителей д. Ямаширма Студено-Ключищенской волости Казанского 
уезда, «наиболее препятствовавшие делу переписи распространением ложных слухов 
и подстрекающих тем всех магометан к восстанию против переписи», значится и му-
эдзин Мингазетдин Халитов (НА РТ, ф. 101, оп. 1, д. 3, л. 14). За распространение лож-
ных слухов решением Старо-Барышевского волостного суда, состоявшегося 13 марта 
1897 г., мулла д. Верхнее Барышево Абдулгазис Шайхузатанов был оштрафован на 
10 руб. (суд его явно пощадил, поскольку другие лица за то же понесли куда строгое 
наказание.–И.З.) (НА РТ, ф. 199, оп. 1, д. 46, л. 99). 

42  Тәрҗеман-Переводчик. –1897.– №8. – 24 февраля; РГИА, ф. 821, оп. 10, д. 228, 
л. 167; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 791, л. 187 об.
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Аннотация

В статье на базе архивных материалов освещаются действия мусульманских при-
ходских духовных лиц в период массового бойкота татарскими сельскими обществами 
Казанской губернии Первой всеобщей переписи 1897 г. На основании анализа списка 
имамов, лишенных за противодействие переписи своих должностей, и делопроизводс-
твенных материалов определены группы духовенства, имеющие различные позиции к 
переписному мероприятию.

Ключевые слова: мусульманские духовные лица Казанской губернии, Первая 
всеобщая перепись населения 1897 г., антиправительственные выступления татарских 
сельских обществ, мусульманские приходы.

Summary

In article on the basis of archival materials highlights the behavior of the Muslim parochial 
clergy in the period of mass boycott of the Tatar rural societies of Kazan Province of the First 
General census of 1897. On the basis of analysis of the list of imams deprived for combating 
census of their posts, and documentary materials defined group of clergy who have different 
positions to census event. 

Keywords: Muslim clerics of Kazan Province, the First general population census of 
1897, Anti-government demonstrations of Tatar rural societies, Muslim parishes.
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ЛЕНИНГРАД И ТАТАРСТАН
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А.Ш. Кабирова, доктор исторических наук

27 января 2014 г. наша страна тор-
жественно отметила 70-летие полного 
снятия блокады Ленинграда. 871 день 
продолжалась эта страшная и дли-
тельная осада. За время блокады, по 
разным данным, в городе на Неве по-
гибло от 600 тыс. до 1,5 млн. человек, 
были уничтожены сотни историчес-
ких зданий и памятников... Но, вопре-
ки обстоятельствам, опровергнув все 
расчеты гитлеровцев, преодолев го-
лод и холод, Ленинград выстоял! Вы-
стоял и победил, навсегда оставшись 
в памяти человечества символом му-
жества, стойкости, самоотверженнос-
ти его жителей и защитников1.

Блокаду северной столицы тяжело 
переживали все советские люди. Как 
личное горе восприняли трагедию ле-
нинградцев и жители Татарской АССР. 
По-другому и быть не могло: война на-
всегда связала Ленинград и Татарстан 
тысячами прочных нерушимых уз. Об 
этом свидетельствуют примеры как 
ратной доблести воинов на полях сра-
жений, так и трудовых свершений на-
ших сограждан в глубоком тылу.

Сотни тысяч татарстанцев участ-
вовали в обороне Ленинграда. В элек-
тронной базе данных «Книги памяти 
Республики Татарстан», созданной в 
Музее-мемориале Великой Отечест-
венной войны Национального музея 
РТ (руководитель – заведующий Му-
зеем М.В.Черепанов), имеются све-
дения о гибели свыше 28600 из них. 

Многие имена были возвращены в 
ходе поисковых экспедиций студен-
тов и учащихся республики по местам 
прошедших боев. Только на широко 
известном Невском пятачке с сентября 
1941 г. по январь 1943 г. погибло более 
200 татарстанцев. 20 из них были опоз-
наны по медальонам и личным вещам. 
Это Н.И.Абросимов из Высокогор-
ского района, А.И.Анищенко из Ак-
субаевского района, Г.Д.Давлетбаев 
из Арского района, Г.Г.Галимов и 
И.Г.Гайсин из Актанышского райо-
на, Н.Ф.Захаров из Аксубаевского 
района, Ш.Зиятдинов из Кайбицко-
го района, В.Г.Макаров из Казани, 
Н.Х.Шамсутдинов из Пестречинского 
района и мн. др.2.

Под Ленинградом в составе войск 
2-ой Ударной армии сражался и наш 
легендарный земляк, великий татарс-
кий поэт Муса Джалиль. Он служил на 
Волховском фронте корреспондентом 
армейской газеты «Отвага». В 1942 г. 
во время попытки вырваться из окру-
жения в районе станции Мясной Бор 
поэт был ранен и попал в плен. В сти-
хотворении «Прости, Родина!» (июль 
1942 г.) он рассказывает об обстоя-
тельствах своего пленения и заверяет, 
что готов отдать жизнь за Отчизну.

«Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою.
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Кто посмеет сказать, 
 что я тебя предал?
Кто хоть в чем-нибудь 
 бросит упрек?
Волхов – свидетель: я не струсил,
Пылинку жизни моей не берег».

Находясь в концлагере, М.Джалиль 
(Залилов) продолжил борьбу против 
нацистов в составе подпольной ор-
ганизации в легионе «Идел-Урал». 
Германское командование жестоко 
расправилось с активистами сопро-
тивления. Руководители движения 
были арестованы, заключены в Моа-
битскую тюрьму и затем казнены. В 
тюрьме Плетцензее в Берлине 25 ав-
густа 1944 г. от рук фашистских пала-
чей погибли: Муса Джалиль, Гайнан 
Курмаш, Абдулла Алиш, Фуат Бу-
латов, Гариф Шибаев, Ахмет Сима-
ев, Абдулла Баттал, Зиннат Хасанов, 
Фуат Сайфельмулюков, Ахат Атна-
шев, Салим Бухаров.

Сегодня подвиг Мусы Джалиля и 
его товарищей известен всему миру. 
Имя татарского поэта-героя стало 
символом стойкости и непреодоли-
мой силы воли. Будучи приговорен-
ным к смертной казни, в казематах 
Моабитской тюрьмы он написал цикл 
стихотворений глубоко патриоти-
ческого содержания. В 1956 г. Мусе 
Джалилю посмертно было присвоено 
высокое звание Героя Советского Со-
юза, а через год, в 1957 г., присужде-
на Ленинская премия за литературное 
творчество.

С Татарстаном связана и биогра-
фия еще одного выдающегося героя 
Великой Отечественной войны – ко-
мандующего Ленинградским фрон-
том Леонида Александровича Го-
ворова. Будущий маршал с 1909 по  
1916 гг. учился в Елабужском реаль-
ном училище. Все семь лет учебы он 
был первым учеником в классе. За-
нимался целеустремленно и систе-
матически, много читал, увлекался 

математикой и физикой. Блестяще 
окончив училище, Л.А.Говоров уехал 
поступать в Петроград на корабле- 
строительное отделение Политехни-
ческого института. В 2000 г. в Елабуге 
был торжественно открыт бюст этому 
прославленному военачальнику, а на 
здании бывшего реального училища 
установлена мемориальная доска3.

Но, разумеется, не только фронто-
вые будни объединяли Ленинград и 
Татарстан в военные годы. Дружба и 
сотрудничество между нашими реги-
онами укреплялась также через взаи-
модействие в экономической, науч-
ной и культурной сферах.

Уже в начале войны в Татарскую 
АССР был эвакуирован целый ряд 
ленинградских промышленных пред-
приятий. Одним из наиболее крупных 
стал авиационный завод №387. Пер-
вый эшелон отправился из Ленинграда 
29 июля, последний – седьмой – при-
был в Казань 22 августа 1941 г. Обору-
дование эвакуированного завода было 
размещено на территории небольшого  
казанского предприятия №169, кото-
рое в мирное время выпускало изде-
лия для гужевого транспорта. В на-
чале сентября 1941 г. прибывший на 
новое место завод приступил к выпус-
ку продукции, т.е. весь эвакуацион-
ный период занял всего один месяц4. 
В годы войны объединенный в одно 
предприятие авиазавод №387 (ныне – 
производственное объединение «Ка-
занский вертолетный завод») произ-
водил ночные бомбардировщики У-2 
(с 1944 г. – ПО-2). Незаменимые при 
выполнении боевых операций на не-
большой высоте, эти самолеты в дни 
войны стали легендарными. Они ис-
пользовались и в качестве разведчика, 
и связного, и санитарной машины. В 
общей сложности на фронты войны из 
Татарстана было отправлено около 11 
тыс. таких самолетов5.

25 июля 1941 г. началась эвакуация 
другого ленинградского предприя- 
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тия – оптико-механического завода  
№349. Он был размещен на базе 
Казанского завода №237, который 
строился перед войной как дублер 
Ленинградского государственного 
оптико-механического завода (ГОМЗ 
им. ОГПУ). В народе этот завод в Дер- 
бышках часто называли еще и «Ва-
гонстроем» из-за того, что для него 
была выбрана площадка предприятия, 
на котором по довоенным производс-
твенным планам должны были выпус-
каться железнодорожные вагоны. С 
25 июля по 31 августа 1941 г. в Казань 
из Ленинграда прибыло семь эшело-
нов с людьми, оборудованием и дета-
лями незавершенного производства. 
В черте города было размещено около 
15 тыс. рабочих и инженерно-техни-
ческих работников6. Затем в течение 
1942 года в Казань разными путями 
прибывали ленинградцы, пережившие 
в осажденном городе первую блокад-
ную зиму (т.к. называемый «восьмой 
эшелон»).

Мемуары ветеранов КОМЗа запе-
чатлели подробности этой тяжелей-
шей дороги. Так, Г.Д.Бланк, в шес-
тилетнем возрасте эвакуированная в 
Татарстан с родителями, вспоминает: 
«Эвакуировали сотрудников завода с 
семьями. На каждого отъезжающего 
члена семьи можно было взять очень 
малое количество вещей. Эвакуирова-
лись мы все: папа, мама, я и две ба-
бушки – Ксения Федоровна и Эсфирь 
Моисеевна. Посадили нас в товар-
ный вагон – теплушку. […] Бомбили 
наш состав дважды. Первый раз днем 
у станции Бологое. Когда началась 
бомбежка, нам скомандовали всем 
выпрыгнуть из вагонов и залечь под 
вагоны рядом стоящего состава. Было 
очень страшно: летели немецкие са-
молеты, раздавались взрывы, народ 
на станции метался […]. Второй раз 
нас бомбили под Москвой. Это было 
ночью, поэтому все остались на своих 
местах... Было также очень страшно: 

рев самолетов, взрывы, крики, небо 
на фоне ночи освещалось... До Каза-
ни ехали долго, примерно две неде-
ли. Состав часто останавливали – и 
не только на станциях, но иногда и в 
чистом поле. Если на станциях, люди 
бежали за кипятком и водой. А пос-
кольку поезд трогался без предупреж-
дения, то были случаи, когда люди 
отставали…7.

Завод №237 в военные годы выпус-
кал необходимую для фронта и армии 
оборонную продукцию – оптические 
приборы для Военно-воздушных сил 
и Военно-морского флота: снайперс-
кие винтовочные прицелы, фотоаппа-
раты, бинокли, лупы… За время Вели-
кой Отечественной войны здесь было 
изготовлено 323 монокулярных морс-
ких дальномера, 21245 полевых ору-
дийных панорам, 5158 прицелов для 
бомбометания, 28464 танковые приз- 
мы, 33906 снайперских винтовочных 
прицелов, 372969 биноклей и др.8

Кроме названных выше, в ТАССР 
были эвакуированы также часть Ле-
нинградского завода №379 Наркомата 
авиационной промышленности СССР 
с опытно-конструкторским бюро за-
вода9, часть завода №4 им. Калини-
на, стеклозавод «Дружная горка» из 
Ленинградской области, Выборгская 
табачная фабрика10, Ленинградская 
фотобумажная фабрика11 и др. Разме-
щенные на базе казанских заводов и 
фабрик, они значительно укрепили и 
нарастили оборонный потенциал рес-
публики.

Татарстанцы тепло принимали у 
себя прибывших из Ленинграда лю-
дей. Кого-то размещали в производс-
твенных цехах, наскоро построенных 
бараках, общежитиях, но многих 
эвакуированных местные жители ус-
траивали в своих домах и квартирах. 
Общая атмосфера тех лет отражена в 
воспоминаниях жительницы г. Каза-
ни З.С.Усмановой (Каримовой). Она 
пишет: «В годы войны мы жили в не-
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большом коммунальном доме, куда 
подселили и несколько семей, эвакуи-
рованных из Ленинграда. Так же, как 
и мы, они жили очень бедно и труд-
но. Но, тем не менее, мы все жили как 
одна семья, никаких разговоров и вза-
имных претензий, никаких ссор и де-
ления на «своих» и «чужих» никогда 
не было…»12. Ее слова подтверждают 
и ленинградцы. Прибывшая в Казань 
в ноябре 1942 г. вместе с матерью 
9-летняя Валентина Сорокина расска-
зывает: «Мы жили в военстроевском 
бараке в комнате тети Лиды 8 человек. 
В этом бараке многие так жили, но я 
ни разу не слышала, чтобы соседи ру-
гались по какому-либо поводу. Люди 
сочувствовали друг другу, понимали, 
что всем трудно…»13.

Эвакуированные в Татарстан ле-
нинградцы на всю жизнь сохранили 
чувство глубокой признательности к 
разделившим с ними невзгоды и ли-
шения военной поры коренным жи-
телям... А некоторые из них, в силу 
различных обстоятельств, навсегда 
связали свою жизнь с республикой –  
выучились, получили здесь образова-
ние, профессию, создали семьи и до-
стойно трудятся на некогда приютив-
шей их гостеприимной земле.

Большое значение в военный пери-
од имело укрепление научных взаи-
мосвязей между ленинградцами и та-
тарстанцами. В конце июля – начале 
августа 1941 г. в Казань начали при-
бывать первые эшелоны, перебазиро-
вавшие такие ведущие ленинградские 
научные учреждения, как Радиевый 
институт, Физико-технический, Инс-
титут химической физики, Институт 
востоковедения, Этнографический 
институт и др.14 Ученые в основном 
трудились над решением оборонных 
задач. В частности, достижения со-
трудников Ленинградского физико-
технического института (ЛФТИ) в 
области физики металлов успешно 
использовались партизанскими от-

рядами. По предложению академика 
А.Ф.Иоффе для обеспечения парти-
занских раций электроэнергией были 
сконструированы котелки с дном из 
термоэлементов15.

Важные исследования проводи-
лись в лаборатории динамики мате-
риалов, которой руководил В.П. Куп- 
риенко. Сотрудники указанного науч-
ного подразделения изучали явления 
поворота пуль на различных прегра-
дах. Изыскания ученых позволили 
приступить к созданию облегченной 
авиаброни.

После приезда в Казань в янва-
ре 1942 г. профессора Игоря Ва-
сильевича Курчатова руководство 
лабораторией было передано ему. 
И.В.Курчатов продолжил в Татарста-
не начатые еще до войны опыты по 
исследованию цепных ядерных реак-
ций на быстрых нейтронах. Именно 
они положили начало созданию оте-
чественной атомной промышленнос-
ти. 28 сентября 1942 г. вышло Распо-
ряжение Государственного Комитета 
Обороны «Об организации работ по 
урану». Приказ по казанской группе 
ЛФТИ об образовании специальной 
лаборатории №2 АН СССР был под-
писан А.Ф.Иоффе, возглавил лабора-
торию И.В.Курчатов. В процессе раз-
вития атомного проекта лаборатория 
была преобразована в Курчатовский 
институт16.

В феврале 1945 г. эвакуированные 
в Казань лаборатории возвратились 
в Ленинград. Но, безусловно, рабо-
та выдающихся деятелей науки спо-
собствовала активизации фундамен-
тальных и прикладных исследований 
в республике. Творческий потенциал 
казанских ученых, раскрывшийся в 
ходе выполнения совместных со сто-
личными коллегами проектов, был 
высоко оценен. Признанием их успе-
хов стало решение советского прави-
тельства от 13 апреля 1945 г. о созда-
нии Казанского филиала Академии 
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наук СССР во главе с академиком 
А.Е.Арбузовым.

В годы войны в Татарстан был эва-
куирован и ряд ленинградских высших 
учебных заведений. В июле 1941 г. в 
стены Казанского химико-технологи-
ческого института переехал Ленин-
градский химико-технологический 
институт17, в здании Казанского фи-
нансово-экономического института 
разместился Ленинградский финансо-
во-экономический институт18.

Эвакуация вузов и научных учреж-
дений затронула не только столицу 
Татарстана, но и другие города рес-
публики. Так, в размеренную жизнь 
Елабуги значительное оживление 
внес приезд сотрудников филиала Ле-
нинградского государственного уни-
верситета. Он был создан вскоре пос-
ле начала войны с целью сохранения 
и использования научного потенциала 
ЛГУ. В состав филиала вошли ученые 
четырех факультетов: математико-
механического, физического, хими-
ческого и биологического. Возглавил 
филиал проректор ЛГУ по научной 
работе профессор Виктор Амазаспо-
вич Амбарцумян19. Из Ленинграда 
выехали в путь 18 июля 1941 г. Пер-
воначально предполагалось, что фи-
лиал будет размещен в Казани, но 
предназначавшиеся ему помещения 
оказались занятыми Академией наук 
СССР. Тогда филиал перенаправили 
в Елабугу, произошло это в сентяб-
ре 1941 г. Всего в Елабугу приехали 
около 70 научных сотрудников – 
крупнейших ученых, среди них один 
академик (В.А.Фок), два члена-кор-
респондента АН СССР (В.И.Смирнов, 
В.А.Амбарцумян) и свыше десятка 
профессоров Ленинградского универ-
ситета: А.В.Венедиктов, М.А.Кова- 
лев, В.В.Соболев, М.Н.Тверской, 
В.В.Шаронов, Б.П.Никольский, 
В.И.Парамонова и др.20 Филиалу ЛГУ 
были предоставлены помещения Ела-
бужского учительского института. 

Научные лаборатории расположились 
на третьем этаже левого крыла здания.

В сентябре 1941 г. ленинградцы 
приступили к работе. Основной для 
них была научная деятельность, но 
некоторые ученые помогали и в ор-
ганизации учебного процесса. В годы 
войны в одном здании одновременно 
размещались Елабужский учитель-
ский институт, филиал Ленинградско-
го университета и часть Воронежско-
го университета.

Прибывшие в эвакуацию ленин- 
градцы очень сдружились с елабу-
жанами: делились с ними новостя-
ми о событиях в Ленинграде; вместе 
встречали новых эвакуированных, 
которым удалось вырваться из кольца 
блокады... И даже в марте 1942 г., ког-
да Ленинградский университет был 
отправлен в эвакуацию в Саратов, 
где начались учебные занятия, мно-
гие сотрудники филиала, привыкшие 
к Елабуге, отказывались переезжать, 
несмотря на настойчивые требования 
ректора.

Сегодня в Елабужском филиале 
Казанского федерального университе-
та бережно и трепетно хранят память 
о днях, связанных с пребыванием в 
городе в военные годы филиала ЛГУ. 
В память об этом в 2013 г. была от-
крыта мемориальная доска. В составе 
делегации от Санкт-Петербургского 
государственного университета, приг- 
лашенной в связи с этим событием в 
Елабугу, приехал и профессор, заведу-
ющий кафедрой общей и неорганичес-
кой химии СПбГУ Алексей Борисович 
Никольский, который ребенком был 
здесь в эвакуации вместе с родителя-
ми. В своих воспоминаниях «Встреча с 
городом детства через семьдесят лет» 
А.Б.Никольский с большой теплотой 
написал: «…Елабужанам я на всю 
жизнь благодарен за их гостеприим- 
ство и тогда и сейчас и за их предан-
ность своему обыкновенному и совер-
шенно необыкновенному городу»21.
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Еще одним важным контрапунк-
том нашей общей памяти о военных 
годах является эвакуация в Татарс-
кую АССР больших групп извест-
ных советских писателей и членов 
их семей. Эвакуированные были в 
основном размещены в гг. Казани 
и Чистополе (в Казани жили и ра-
ботали А.А.Фадеев, М.И.Алигер, 
Л.И.Ошанин, В.М.Бахметьев, в 
Чистополе – М.В.Исаковский, 
К.А.Тренев, Л.М.Леонов, К.А.Федин, 
Б.Л.Пастернак, Н.В.Чертова и др.). 
Именно в Чистополе, в 145 км от Ка-
зани, вместе с другими в эвакуации 
жили родственники Ольги Берггольц 
и Веры Инбер, чьи поэтические тво-
рения стали символом блокадного Ле-
нинграда.

Мать Ольги Федоровны Берг-
гольц – Мария Тимофеевна – про-
была в Чистополе с лета 1941 г. до 
весны 1943 г., проживала по адресу: 
ул. Фрунзе, 3622. Ольга Берггольц, 
ежедневно обращавшаяся по радио к 
мужеству ленинградцев, написала и 
отправила из блокадного города три 
стихотворения под общим названием 
«Письма на Каму». Они появились в 
сентябре 1941 г., декабре 1941 г. и в 
январе 1943 г. Адресованные матери, 
письма носили, казалось бы, глубоко 
личный характер, но вместе с тем они 
содержали размышления о судьбе Ле-
нинграда и являлись своего рода при-
зывом ко всем людям. В первом сво-
ем послании, когда город оказался в 
кольце блокады, Ольга Берггольц, не 
зная, как сообщить матери эту страш-
ную правду, писала:

«Я знаю – далеко на Каме
Тревожится, тоскует мать.
Что написать далекой маме?
Как успокоить? Как солгать?».

Но уже во втором письме звучит 
твердая вера в то, что Ленинград, не-
смотря ни на что, выстоит:

«Это гимн ленинградцам – 
 опухшим, упрямым, родным.
Я отправлю от имени их 
 за кольцо телеграмму:
«Живы. Выдержим. Победим!».

И, наконец, долгожданные строки 
третьего письма, принесшие радост-
ную весть:

«...О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твое лицо […].

Да будут слезы эти как молитва.
А на врагов – расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты битвы
за всё, за всех, задушенных кольцом».

Стихи-письма Ольги Берггольц, 
вобравшие в себя все горе и одновре-
менно несгибаемость ленинградцев, 
практически одновременно с блокад-
никами услышали и жители Татарста-
на. Письма читались по радио, в шко-
лах, на заводах, в госпиталях.

Большой общественный резонанс 
в Чистополе имела также литератур-
ная передача «Оборона Ленинграда в 
творчестве Ольги Берггольц и Веры 
Инбер», которая состоялась на чис-
топольском радио в марте 1942 г. Во 
вступительном слове к передаче гово-
рилось: «Если народ встает на борьбу 
за свою землю, за свою честь и незави-
симость, тогда голоса поэтов не толь-
ко не умолкают, но, наоборот, приоб-
ретают особую силу. Яркий пример 
этому – поэзия наших дней, в частнос-
ти, поэзия В.Инбер и О.Берггольц»23.

О жизни Марии Тимофеевны Берг-
гольц в эвакуации, к сожалению, со-
хранилось немного воспоминаний. 
Они в основном рассказывают о пов-
седневных буднях и заботах. В част-
ности, имеются сведения о том, что в 
феврале 1942 г. она нанялась в качес-
тве вязальщицы-надомницы в артель, 
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которую организовали эвакуирован-
ные в Чистополь художницы Кашири-
на, Шкловская, Синякова, Бугаевская. 
В письме дочери Мария Тимофеевна 
сообщает: «Я принята в артель нашу. 
Работа пока только налаживается […]. 
Заработки пока что не известны, и они 
еще в будущем. А в настоящем мы 
имеем, как рабочая артель, карточку 
на 800 гр. хлеба в день и печать в пас-
порте, что мы рабочие артели»24.

Из родных Веры Михайловны Ин-
бер в Чистополь были эвакуированы 
ее дочь и внук – писательница Жан-
на Гаузнер с грудным сыном Мишей. 
Вера Инбер, в отличие от Ольги Берг-
гольц, приезжала в Чистополь к сво-
им родным в июле 1942 г. Повод был 
трагический – в декабре 1941 г., не 
дожив месяц до годовалого возраста, 
умер маленький Миша. После полу-
чения тяжелого известия Вера Инбер 
решила поехать в Чистополь, чтобы 
поддержать дочь. Но осуществить эту 
поездку удалось только летом следу-
ющего года. Добиралась она до кам-
ского городка долго и трудно, почти 
две недели. Скупые строчки об этом 
можно найти на страницах ее «Ленин-
градского дневника»25. Наконец, 22 
июля 1942 г. Вера Инбер на самоле-
те прибыла в Чистополь, а 23 июля в 
Доме учителя был организован вечер 
с писательницей, где она читала пе-
ред собравшимися свой знаменитый 
«Пулковский меридиан».

Вечер с Верой Инбер стал огром-
ным событием для Чистополя. Таким 
он сохранился в памяти многих. К 
примеру, известный литературовед 
Галина Алексеевна Колесникова пос-
ле войны писала в своих воспоминани-
ях об этом так: «Зал в чистопольском 
клубе переполнен. У рампы стоит 
маленькая, худая женщина, сохранив-
шая изящество и изысканность пред-
военных лет. Но теперь у нее седые 
волосы и слегка надтреснутый голос 
[…]. Чувствую сдерживаемое дыха-

нье замолкшего зала и сама замираю, 
чтобы не пропустить ни слова. Мне 
кажется, что я слышу уханье бомб, 
вижу грозное небо, располосованное 
прожекторами, обледенелые санки с 
трупами, завернутыми в простыни, 
женщин в ватниках, повязанных на-
крест платками […]. После вечера не 
хотелось расходиться. Толпились око-
ло Веры Михайловны, жали ей руку. 
Думалось: «Несокрушимая сила на-
родная. Не совладать фашистам с на-
шими войсками»26.

В мемуарах писательницы Надеж-
ды Васильевны Чертовой, работавшей 
в Чистополе заведующей чистополь-
ской радиостудией, имеются сведения 
о том, что на встрече с Верой Михай-
ловной Инбер, кроме нее, выступали 
также Б.Л.Пастернак «со своим заме-
чательным переводом пьесы Шекспи-
ра «Цезарь и Клеопатра», Л.М.Леонов 
читал отрывки из романа «Дорога на 
океан», К.А.Федин поделился своими 
литературными воспоминаниями»27.

Вера Инбер пробыла в Чистопо-
ле три дня. Она не решилась забрать 
дочь с собой в Ленинград. Жанна Га-
узнер уехала из Чистополя только вес-
ной 1943 г.

Говоря о культурной атмосфере 
военного Чистополя, нельзя не упо-
мянуть и об обосновавшихся здесь 
артистах Ленинградского областного 
драматического театра имени Ленин-
ского комсомола. Из воспоминаний 
актрисы и режиссера Цецилии Вос-
кресенской и драматурга Алексан- 
дра Гладкова известно, что труппа в 
начале июня 1941 г. выехала на гас-
троли в г. Киров, а вернуться уже не 
смогла: Ленинград был отрезан. Тогда 
актеры и работники театра временно 
обосновались в Чистополе, где го-
родской театр распался по причине 
призыва многих его сотрудников в 
армию, но при этом сохранилось доб-
ротное театральное здание, имелись 
декорации, костюмы. Из ленинград-
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ских артистов в Чистополе в воен-
ный период находились: А.Д.Авдеев, 
К.В.Гротов, М.Д.Минич, А.М.Гурвич, 
Н.Д.Минич-Минарская, И.И.Санин, 
Н.М.Сусленникова, Э.Э.Шпрангер, 
режиссер В.А.Григорьев28.

На сцене чистопольского город-
ского театра ленинградцами были 
поставлены пьесы русских, советс-
ких и зарубежных авторов: «Женить-
ба Белугина» А.Островского, «Дядя 
Ваня» А.Чехова, «Любовь Яровая» 
К.Тренева, «Обрыв» И.Гончарова, 
«Домик в Черкизове» А. Арбузова, 
«Жди меня» К.Симонова, «Коварс-
тво и любовь» Ф.Шиллера и др. Но 
более всего артистам запомнилась ра-
бота над постановкой пьесы Леонида 
Максимовича Леонова «Нашествие», 
написанной писателем здесь же, в 
Чистополе. Ленинградцы стали пер-
выми, кто воплотил на сцене замысел 
автора. Сам Л.М.Леонов часто бывал 
на репетициях, беседовал с актерами 
о создаваемых ими образах, помогал в 
прочтении сложных психологических 
сцен.

Премьера спектакля состоялась 
7 ноября 1942 г., театр был перепол-
нен. Краевед В.А.Чикрина, учитель 
гимназии №3 г. Чистополя, много 
лет вместе с Н.С.Харитоновой зани-
мающаяся подвижнической деятель-
ностью по сбору и популяризации 
материалов о пребывании в Чисто-
поле известных советских писателей, 
записала воспоминания первых зри-
телей премьерного спектакля. Вот 
как она пишет об этом в большой 
обзорной статье, посвященной годам 
пребывания Л.М.Леонова в ТАССР: 
«Е.П.Чигирева, подростком присутс-
твовавшая на спектакле, вспоминает, 
с каким волнением зрители ожидали 
начала представления, потому что 
знали, что пьеса военная, что сейчас 
на сцене развернется картина нашест-
вия, разрушившего их мирную жизнь. 
И хотя Чистополь находился вдалеке 

от арены боевых действий, не пере-
жил ужасов оккупации, все происхо-
дившее на сцене вызывало сильный 
эмоциональный отклик у присут- 
ствовавших. Все понимали, что таких 
людей, как главные герои, в нашей 
стране много – на фронте, в тылу, во 
временно оккупированных врагом го-
родах и селах. Они делают все, чтобы 
ускорить час окончательной победы 
над фашистами…»29.

Всего за сезон 1942–1943 гг. акте-
рами было показано 193 спектакля, 
посетили их 46219 зрителей. В июле 
1943 г. театр был отозван в Ленин- 
град.

Значительное влияние эвакуиро-
ванные ленинградцы оказали и на 
развитие музыкального и художес-
твенного искусства Татарстана. Из-
вестные композиторы Михаил Алек-
сеевич Юдин и Альберт Семенович 
Леман даже вошли в состав Союза 
композиторов Татарстана, создали 
здесь ряд новых произведений. При-
мечательным событием военного вре-
мени стало рождение нового жанра в 
татарской музыке – инструменталь-
ного концерта, первым образцом ко-
торого является Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром А.Лемана (1944). 
Ученик М.Ф.Гнесина, А.Леман с пер-
вых дней пребывания в Казани живо 
интересовался татарской музыкой, 
изучал образцы национального музы-
кального фольклора. Им было создано 
значительное число массовых песен, 
романсов, обработок русских и татар-
ских народных песен30.

Много и плодотворно работал в 
эвакуации и Михаил Юдин. С момен-
та прибытия в Казань в апреле 1942 г.  
до конца войны им было написано 
40 произведений. Наиболее заметные 
среди них: песни «Вздымаются гнев-
ные волны», «Громче песня моя», 
«Письмо», «Песня моряка», «Песня 
мести» и др., опера «Фарида», скри-
пичный концерт31.
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После окончания войны оба ком-
позитора надолго связали свою жизнь 
с Татарстаном, оставшись препода-
вать в созданной в 1945 г. Казанской 
консерватории.

Волею судеб оказались в эвакуа-
ции в Казани и некоторые ленинград-
ские художники. В частности, график 
В.А.Бадюль в 1942–1948 гг. препо-
давал рисунок в Казанском художес-
твенном училище и одновременно 
занимался творчеством, выполнял ри-
сунки на батальные темы. Наиболее 
известные его произведения: «Атака», 
«Налет кавалеристов», «Вперед – на 
врага!», «Знамя победы»32. Вместе с 
казанскими мастерами работали в об-
ласти оформления татарской книги, 
способствуя развитию этого жанра 
в национальном искусстве, ленинг-
радские художники Н.И.Костров и 
А.А.Кострова. Передавая свой опыт и 
умения, они расширяли кругозор та-
тарстанских художников, обогащали 
арсенал применяемых ими изобрази-
тельных средств и приемов33.

Таким образом, изученные мате- 
риалы ярко свидетельствуют о том, 
что Санкт-Петербург и Татарстан объ-
единяет общая память о пережитом 
лихолетье. Установившееся в годы 

войны экономическое и культурное 
взаимодействие между нашими ре-
гионами неуклонно развивается и се-
годня. В республике помнят о подви-
ге ленинградцев и свято чтят память 
о них. С 1995 г. в Казани работает 
городская общественная организация 
«Ветераны Великой Отечественной 
войны – жители блокадного города-
героя Ленинграда», которая входит 
в Международную Ассоциацию бло-
кадников Ленинграда (председатель 
– Рухлова Антонина Анатольевна). 
На сегодняшний день в ней состоит 
194 человека. Основной целью орга-
низации является воспитание моло-
дежи и подрастающего поколения на 
великом подвиге ленинградцев, со-
вершенном ими во имя Победы; уве-
ковечение памяти о жителях и защит-
никах города. Большую работу в этом 
направлении проводят республикан-
ские архивы, музеи, вузы, научные 
институты Татарстана: организуют 
научно-практические конференции, 
выставки; собирают и систематизи-
руют документы, личные вещи, фото 
ленинградцев-блокадников; изучают 
и анализируют жизненные перипетии 
их судеб; занимаются поисковой дея- 
тельностью.
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Аннотация

В статье освещаются ратные подвиги воинов из Татарской АССР в боях под Ленин-
градом; раскрывается взаимодействие ленинградцев и татарстанцев в экономической, 
научной и культурной сферах.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинград, блокада, Татарская 
АССР, эвакуация, промышленные предприятия, академические учреждения, культур-
ные взаимосвязи.

Summary

The article highlights the feats of warriors from the Tatar ASSR in the battles of  Leningrad; 
reveals the interaction of  peoples who live in Leningrad and Tatarstan in economic, scientific 
and cultural spheres.

 Keywords: the Great Patriotic War, Leningrad blockade, Tatar ASSR, evacuation, 
industry, academic institutions, cultural links.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИЗВЕСТИЯ О ПАДЕНИИ КАЗАНСКОГО, 
АСТРАХАНСКОГО И СИБИРСКОГО ХАНСТВ 

Я.В. Пилипчук, кандидат исторических наук (Киев, Украина)

XVI век был временем больших 
изменений. Гегемония в Восточной 
Европе от литовцев и татар перешла 
к русским. Правители Московии рас-
ширяли свои владения за счет сосе-
дей. Подробности завоевания Казан-
ского, Астраханского и Сибирского 
ханств известны, главным образом, 
благодаря русским летописям или 
посольским документам. Традицион-
но в качестве источников по истории 
падения Казанского ханства исполь-
зуются русские летописи и мемуары 
А.Курбского. Но интересным также 
представляется видение падения Ка-
зани, Хаджи-Тархана, Сибири с точ-
ки зрения европейцев. Задачей дан-
ного исследования является анализ 
европейских источников, содержа-
щих сведения о завоевании этих трех 
ханств.

Восшествие на престол Ивана IV 
Грозного ознаменовалось нескольки-
ми походами на Казань. Один из них 
состоялся в 1547 г., в ходе которого 
прошли бои под Казанью, а в 1549 г.  
прорусски настроенные казанские 
беки устранили Сафа-Гирея. В 1549 г.  
русские организовали второй поход 
на Казань, который не был удачным. 
Двухнедельную осаду города описал 
Шерифи. По его данным, вовсе не 
погода, как утверждал русский лето-
писец, а решимость вести газават и до 
последнего защищать город помог-
ла казанцам устоять. В 1550/1551 гг. 
в качестве военной базы в казанских 
землях русские построили крепость 

Свияжск. В 1551 г. казаки и отряды 
Петра Серебряного атаковали Казан-
ское ханство, в котором шел процесс 
династической чехарды. Ставленни-
ка русских Шах-Али сместило пра-
вительство Сююмбике. Формально 
ханом считался Утямыш-Гирей, ко-
торый был слишком мал, чтобы пра-
вить. В 1551 г. казанские аристократы 
призвали на царство представителя 
большеордынской династии из Хад-
жи-Тархана Ядыгара. Предвидя на-
ступление русских, татары отправили 
к Сигизмунду II Августу посольство с 
просьбой помочь, но тот остался рав-
нодушен к их просьбам. Тем време-
нем Иван Грозный выступил в поход 
и осадил Казань. Эта осада продол-
жалась несколько недель и приковала 
к себе внимание не только русских 
летописцев, но и западных путешест- 
венников, хронистов и мемуаристов 
[Зайцев, 2004 б, c. 169; Худяков, 1991, 
c. 127–149; Алишев, 1995, c. 113–142; 
Алишев, 2004, c. 203–204; Трепавлов, 
2004, c. 183–189; Шерифи, 1995].

Экспансия русских привлекла вни-
мание итальянцев. Венецианцы хо-
тели наладить с русскими торговые 
контакты и, если это будет возможно, 
привлечь их в антиосманскую лигу. 
Папские дипломаты также мечтали о 
том, чтобы русские выступили про-
тив турок. Марко Фоскарино (венеци-
анец, жил в XVI в., в 1557 г.написал 
«Донесение о Московии») сообщал, 
что москвитяне при Иване Васильеви-
че разбили Черных Татар и вогуличей. 
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Также он сообщал, что они покорили 
Казанское и Астраханское царства, 
взяли город Ордан и Кассан, по кото-
рому и получила свое название Орда 
Казанских Татар [Фоскарино, 1913]. 
«Черными татарами» Марк Фоска-
рино, видимо, называл сибирских та-
тар, которые осуществляли походы 
на Великую Пермь, принадлежащую 
русским. Вогуличи – это манси из 
Пелымского ханства, совершавшие 
походы на Великопермское намест- 
ничество и на земли Строгановых 
[Скрынников, 1992].

Посланник Папы Римского Анто-
нио Поссевино (1534–1611, папский 
легат, в 1586 г. написал сочинение 
«Московия») сообщал, что Иван Ва-
сильевич легко взял Казань при по-
мощи медных пушек. Папский легат 
указывал, что татары не знали огне-
стрельного оружия. От Казани мос-
ковский правитель начал завоевание 
Астрахани, которую также покорил. 
Границы Московии были отодвину-
ты к владениям черкесов [Поссевино, 
1983]. Однако Антонио Поссевино 
преувеличивает техническую отста- 
лость казанских татар. Огнестрельное 
оружие у татар появилось еще в XIV в., 
а контакты с Османами и Сефевида-
ми через Волгу и Крым держали татар 
в курсе последних новинок военного 
дела. Об этом же повествует Шерифи, 
который весьма подробно описал при-
нцип ведения огня пушками, хотя не-
которые новые изобретения в артил-
лерии действительно удивили татар 
еще в 1549 г. [Шерифи, 1995].

Венецианец Франческо Тьеполо 
(1509–1580, в середине XVI в. напи-
сал «Рассуждения о московитских 
делах») указывал, что герцог мос-
ковский покорил Пермию, Вяткан 
и Джугрию, герцог Базилио сделал 
Кассанское царство своим данни-
ком. Кассанское царство восстало, 
но было покорено герцогом Моско-

вии, как и Читракан и часть Кумании. 
Вместе с реально существующими 
государствами в сочинении итальян-
ца упоминались Булгария и Кумания 
как захваченные московитами земли. 
Временем покорения Кумании назван 
1557 г. [Тьеполо, 1940].

В 1559 г. состоялся поход Адашева 
и Дмитрия Вишневецкого на Крым-
ское ханство. Сообщая о покорении 
Кумании, итальянец, вероятно, имел в 
виду захват донскими казаками части 
степи между Доном и Волгой. Каза-
ки начали продвижение на юг еще в  
40-х гг. XVI в., когда Михаил Чер-
кашенин ограбил людей крымского 
князя Эминека и черкеса Езбузлука. 
Уже в 50-х гг. XVI в. османский сул-
тан идет на беспрецедентный шаг, 
назначив в Азак своего наместника. 
В 60-х гг. местный наместник писал, 
что Черкес Миша (Михаил Черкаше-
нин) уже обосновался вблизи Азака. В  
50-х гг. XVI в. Азак был вынужден 
платить дань казакам, а в 1576 г. они 
взяли Азак. В 70-х гг. XVI в. султан 
Мурад III призывал азакского сан-
джакбея не допускать оседания ру-
сов на реке Тен (Дон). Именно зем-
ли Донского казачьего войска были 
соседями владений черкесов. Таким 
образом, упоминаемые в историчес-
ких источниках герцог московский, 
покоритель Перми, Вятки и Югрии –  
это Иван III, герцог Базилио – его сын 
Василий III, который возводил на ка-
занский престол своих марионеток 
Шах-Али и Джан-Али. Читракан – это 
Хаджи-Тархан, а название Булгария 
отображает традицию наименования 
Казанского ханства в тюркоязычной 
исторической литературе. Так Ше-
рифи называл его вилайетом Булгар 
[Шерифи, 1995; Сень, Мустакимов, 
2010, 307–326; Грушевський, 1995; 
Яворницкий, 1990; Лемерсье-Кельке-
же, 1970, c. 61–62; Винар, 1964, c. 24–
30, c. 37–38; Кузнецов, 2013, c. 136–



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 50

155, 159–169; Davies, 2007, p. 34–37; 
Пенской, 2012, c. 70–102, 112–122].

Сведения немцев из Священной 
Римской Империи и Ливонского Ор-
дена отличались большей точностью 
(хотя не без отдельных ошибок), пос-
кольку они более плотно контакти-
ровали с русскими. Генрих Штаден 
(1542–1579, немецкий авантюрист, 
автор сочинения «Страна и правление 
московитов», 1577–1578 гг.) сообщал 
о событиях после взятия Казани. Он 
сообщал о контактах перекопских, 
то есть крымских татар с жителями 
царств Казанского и Астраханского. 
Сообщалось, что когда перекопский 
царь сжег Москву, то против москови-
тов поднялись казанцы и астраханцы, 
а также луговые и горные черемисы. 
Сказано, что до русских два татарс-
ких царства принадлежали Шигалею 
[Штаден, 1925].

Генрих Штаден, служивший Ива-
ну Васильевичу в качестве оприч-
ника, несколько заблуждается. Упо-
миная о Шах-Али (Шигалее), он не 
знает подробностей биографии этого 
правителя. Шах-Али никогда не пра-
вил Астраханью. В Казани Шах-Али 
правил несколько раз, опираясь на 
помощь русских войск. Касательно 
восстания казанцев с астраханцами 
немецкий автор также несколько за-
блуждается. Действительно, в 1571 г.  
Девлет-Гирей сжег Москву, однако 
восстали не казанцы с астраханцами, 
а только марийцы. Восстание продол-
жалось несколько лет (1571–1574). В 
составе крымского войска, пришед-
шего в 1572 г., был один из цареви-
чей из Хаджи-Тархана, бежавший от 
русских в 50-х гг. Девлет-Гирей поль-
зовался помощью эмигрантов, не же-
лавших мириться с властью русских. 
Одним из требований крымского 
хана к Ивану Грозному была переда-
ча крымцам Казанского и Астраханс-
кого ханств. Активное участие татар 
в восстаниях против русских – это 

эпоха Первой Черемисской войны, 
то есть 1552–1557 гг., когда казанс-
кие татары вместе с марийцами и уд-
муртами воевали за восстановление 
Казанского ханства, а также Третья 
Черемисская война, 1581–1585 гг., 
когда народы Поволжья воевали про-
тив русских [Бахтин, 1998, c. 161–165; 
Зайцев, 2004а, c. 174–177; Гайворонс-
кий, 2010, c. 272–283; Пенской, 2012,  
c. 174–188, 234–261].

Интересные данные о татарах со-
общал Бальтазар Руссов (1540–1601, 
немецкий историк из Ливонии, ав-
тор «Истории провинции Ливонии». 
Само его сочинение издавалось в 
1578 и 1582 гг., при этом во втором 
издании зафиксировано окончание 
Ливонской войны). Взятие русскими 
Казани правильно датировано 1552 
годом. Взятие Астрахани датировано 
1554 г. Интересно, что этим же годом 
датировал взятие русскими Хаджи-
Тархана крымско-татарский хронист 
Халим-Гирей. Упомянут Сигалей, то 
есть Шах-Али, как командир русско-
го войска в начале Ливонской войны. 
Сообщалось, что он пленник русских. 
Ливонский хронист считал, что Иван 
Грозный прекратил Ливонскую войну 
из-за того, что в 1582 г. от него отпа-
ли казанские и астраханские татары. 
В реальности отпадения астраханских 
татар не было. В Третьей Черемис-
ской войне, которая продолжалась в 
1581–1585 гг., против русских воева-
ли марийцы, татары, чуваши, удмур-
ты. Относительно Шах-Али информа-
ция отчасти верна: Шах-Али можно 
считать пленником вследствие того, 
что он целиком зависел от воли Ивана 
Васильевича [Руссов, 1879; Халим-
Гирей, 2004; Бахтин, 1998, c. 166–172; 
Худяков, 1991, 171].

Даниил Принц из Бухова (1546–
1608, посол Священной Римской Им-
перии германской нации в России, ав-
тор сочинения «Начало и возвышение 
Московии») в 1553 г. сообщал о том, 
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что нынешний московитский царь 
окончательно покорил казанских и 
астраханских татар, которые до того 
платили дань русским и несколько раз 
замышляли восстания. Сказано, что 
Казань он покорил лично, а Астраха-
нью овладели его полководцы. И это 
отвечало историческим реалиям, пос-
кольку сам государь не осуществлял 
военных кампаний против Хаджи-
Тархана. В целом сведения австрий-
ского дипломата довольно точны и 
не имеют существенных противоре-
чий. Ошибкой было упоминать один 
поход вместо двух, однако многие 
европейцы после русского похода на 
Хаджи-Тархан в 1554 г. уже считали 
это ханство завоеванным русскими. 
Видимо, среди информаторов хро-
ниста, вследствие активных контак-
тов между кайзером и царем, были 
русские, которые вкратце и переска-
зали историю взаимоотношений рус-
ского государства с татарами [Даниил 
Принц из Бухова, 1877; Зайцев, 2004а, 
c. 152–157, 167–169; Худяков, 1991,  
c. 149–155].

Георг Тектандер (1570–1620, не-
мецкий дипломат и путешествен-
ник, автор «Путешествия в Персию», 
изданного в 1609 г.), в отличие от 
предшественников, оставил не столь 
точную информацию. Казань назва-
на городом черемисских татар. При 
этом было сказано, что за 30 лет до 
момента написания «Путешествия в 
Персию» русские завоевали страну 
Черемисских татар и Астрахань. По 
мнению путешественника, Астрахань 
была отвоевана русскими у турок. То 
есть путешественник допустил мно-
жество фактических ошибок [Какаш и 
Тектандер, 1896].

Адам Олеарий (1599–1671 гг., не-
мецкий путешественник и историк из 
Шлезвига, секретарь посольств в Рус-
ское государство при Романовых и 
Персию Сефевидов, автор «Путешест-
вия в Московию», которое было изда-

но в 1647 г.) сообщал, что провинция 
Казань раньше была царством и могла 
выставить 60 тыс. войска. Сообща-
лось, что Василий III Иванович сде-
лал татар своими данниками. Однако 
назначение ханом Казани Шигалея 
(Шах-Али) вызвало восстание. Казан-
цам помогали крымцы. Отмечены ус-
пехи казанцев, которые традиционно 
приписывались одному Сахиб-Гирею. 
Адам Олеарий сообщал, что Иван IV 
Васильевич, не желая мириться с по-
зором, напал на Казань и взял город 
в осаду. После 8 дней ожесточен-
ных боев, в которых стороны понес-
ли большие потери, царь предложил 
казанцам сносное перемирие. После 
этого русские подорвали минами сте-
ны, что чрезвычайно удивило татар. 
Русские двинулись в крепость через 
две бреши в стене. Когда вожди татар 
погибли в битве, казанцы бежали из 
города, переправились через Казанку 
и рассеялись по окрестным селени-
ям. Иван Васильевич построил новый 
город и укрепления, поселил в них 
русских. Татарам было запрещено се-
литься в городе и около него. Адам 
Олеарий считал Астрахань главным 
городом ногайской земли. Он указы-
вал, что Астрахань ранее была населе-
на крымцами и ногайцами, а местные 
правители были в союзе с казанцами 
и крымцами, и если кто-нибудь на-
падал на одно из этих государств, то 
был вынужден воевать против всех 
трех царств. Датой падения Астраха-
ни путешественник называл 1 августа  
1554 г. Иван Васильевич укрепил го-
род, а татар изгнал из города [Олеа-
рий, 2003].

Очевидно, что Адам Олеарий был 
благосклонен к русским. Им тенден-
циозно преуменьшено время осады, 
татарам приписывалось незнание 
техники подкопов и минирования. 
Рассказывалось и о более давних вой-
нах Василия Ивановича с казанцами, 
зависимости Казани от Москвы и о 
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правлении Шах-Али. Успехи казан-
цев в войнах с русскими приписаны 
одному только Сахиб-Гирею, без упо-
минания о Сафа-Гирее и правитель- 
стве Сююмбике. Ивану IV Грозному 
приписано желание подписать пере-
мирие на приемлемых для татар усло-
виях, там, где царь в реальности ждал 
от города капитуляции. Касательно 
же Астрахани как столицы Ногайской 
Орды, то Адам Олеарий шел в русле 
историков своего времени. По дан-
ным польских и литовских хронистов, 
таких как Александр Гванини и Ми-
халон Литвин, Ногайская Орда – это 
бывшая Заволжская Орда (Большая 
Орда). И согласно сведениям многих 
русских источников, ногайцы актив-
но взаимодействовали с ханами Хад-
жи-Тархана. Они традиционно вмес-
те действовали против Крымского 
ханства, вследствие чего крымцы не 
смогли покорить Хаджи-Тархан, хотя 
предпринимали для этого несколько 
попыток. Кроме того, бий Исмаил, 
убив своего брата Йусуфа, требовал, 
чтобы Иван Грозный отдал ему Ка-
зань и Хаджи-Тархан. Ногайский бий 
ссылался на договоренности, по кото-
рым русские соглашались разделить 
с ним управление Хаджи-Тарханом. 
Иван IV Грозный же отвечал, что 
ничего подобного не обещал. Кроме 
того, царь не платил бию дань, кото-
рую ранее Хаджи-Тархан платил но-
гайцам, а местный русский воевода 
дразнил бия, говоря, что не даст но-
гайцам ни пула без ведома государя. 
Русские отказали ногайцам в их при-
тязаниях на острова Волжской дельты 
и, в частности, протоки Бузана. Само 
положение бия Исмаила было шат-
ким, и его позиция на переговорах с 
Иваном IV Грозным была уязвима 
[Трепавлов, 2002, c. 299–302; Зайцев, 
2004а, c. 149–170; Худяков, 1991,  
c. 69–155].

Августин Мейерберг (1622–1688, 
австрийский барон и дипломат, посол 

кайзера к османскому султану и рус-
скому царю, автор «Путешествия в 
Московию», которое было напечата-
но в 1663 г.) сообщал, что Казанское 
царство называлось так от названия 
города Казань, а сама Казань получи-
ла название от реки Казанки. Василий 
III Иванович вынудил казанцев про-
сить себе царей у него, а когда те воз-
мутились, он стеснил их войнами, но 
покорить не сумел. Иван IV Грозный 
взял Казань в 1552 г. после шестиме-
сячной осады. Казань и черемисы вы-
нуждены были смириться. В качестве 
компенсации Иван Грозный подчи-
нил Казани Булгарию. Немец также 
воспринимал Астрахань как столицу 
Ногайской Орды. Сказано, что 1 ав-
густа 1554 г. Иван IV отнял у них Ас-
трахань, изгнал из города татар, засе-
лил его русскими, построил каменные 
укрепления. Августин Мейерберг со-
общал, что Сибирь покорил еще Иван 
III, а окончательно привел под свою 
власть Иван IV Грозный. Относитель-
но Тюмени указывалось, что в Тюме-
ни живут одни только русские и там 
построен острог. Татары имели право 
прибывать в Тобольск только для тор-
говли. Барон из Священной Римской 
Империи Августин Мейерберг пере-
сказывал русскую версию событий. 
Русско-татарские войны эпохи Васи-
лия III Ивановича им почти не отоб-
ражены, как и успехи татар в этот пе-
риод. Покорение Казани датировано 
1552 годом, а Хаджи-Тархана – 1554 
годом. Покорение Сибири отнесено 
им ко времени Ивана III. Видимо, до 
Августа Майерберга дошли известия 
о походе русских против сибирских 
угров и княжества Тайбугинов. Окон-
чательное покорение Сибири отнесе-
но ко времени Ивана IV Грозного. Не 
совсем понятны сведения о передаче 
Казани соседней Булгарии. Волжская 
Булгария как объективная полити-
ческая реальность перестала сущест-
вовать в 30-х гг. XV в. Возможно, на 
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сведения Августина Мeйерберга пов-
лияла информация о Булгарии и Ку-
мании от Франческо Тьеполо. Татары 
и марийцы в действительности вовсе 
не смирились с поражением и восста-
вали во время трех Черемисских войн. 
От других современников Мeйерберг 
заимствовал сведения о шестимесяч-
ной осаде, опустошении Хаджи-Тар-
хана, покорении Сибири при Иване IV 
Грозном [Мейерберг, 1874; Howorth, 
1880, p. 353–354, 412–429; Скрынни-
ков, 1992; Исхаков, 2009, c. 81–108; 
Худяков, 1991, c. 149–168; Плигузов, 
1993, с. 141–153].

Во Франции о русских упомина-
ли только потому, что Русское госу-
дарство стало могущественным. Ан-
дрэ Тевэ (1516–1590, французский 
путешественник и просветитель, ав-
тор «Всеобщей космографии», напи-
санной в 1575 г.) указывал, что жители 
области на Оби и правитель Тюмени 
являются данниками московитов. В 
сообщении французского хрониста 
нашли отображение территориальные 
аппетиты русских правителей. Веро-
ятно, через русских он узнал, что в 
титул русского государя входит титул 
правителя Югорского и Сибирского. 
Вероятно, француз был проинформи-
рован русскими, что правитель Искер-
ского бейлика Ядыгар в 50-х гг. XVI в.  
согласился платить дань русским. Ис-
кер (Кашлык) был известен Энтони 
Дженкинсону как город Siber. Также 
от других европейцев, например, Ма-
цея Меховского, можно было узнать, 
что русские гордятся тем, что доми-
нируют над родственниками венг-
ров – югорцами (манси и хантами). 
Таким образом, сведения Андре Тевэ 
относительно сибирских земель отно-
сятся, скорее, к области притязаний и 
русских имперских амбиций, а не ре-
ального состояния вещей [Тевэ, 1932; 
Скрынников, 1992; Плигузов, 1993  
с. 141–153; Трепавлов, 2012, c. 35–36; 

Меховский, 2009, c. 112, 117–118; 
Пріцак, 2008, c. 222–223].

Жак Маржерет (1550-e гг. – после 
1618, французский наемник, который 
служил королю Речи Посполитой, 
участник Смуты, автор сочинения 
«Состояние Российской державы и Ве-
ликого Княжества Московского», на-
писанного в начале XVII в. до 1608 г.)  
сообщал, что Казань прежде была 
независимым государством, которое 
было завоевано Василием III Ивано-
вичем и Иваном IV Васильевичем. 
Правитель Казани оказался в плену 
у русских и имел имя Симеон. Каса-
тельно Астрахани француз отмечал, 
что этот город завоеван в правление 
Ивана IV Васильевича. К этому же 
времени он относил и покорение Им-
перии Сибирь, то есть Сибирского 
ханства. Французский хронист в це-
лом правильно относил покорение Ка-
зани и Астрахани к времени Ивана IV 
Васильевича, знал о походах Василия 
III Ивановича на Казань и зависимос-
ти казанцев от русских в его правле-
ние. Однако вне поля его зрения оста-
лись войны казанцев с русскими при 
Сахиб-Гирее и Сафа-Гирее. Подроб-
ности войн Казанского и Астрахан-
ского ханства для него не были важ-
ны. Отнесение покорения Сибирского 
ханства ко времени Ивана Василье-
вича является ошибкой, но, видимо, 
француз был под влиянием рассказов 
о падении Казани и Хаджи-Тархана, а 
также слышал о экспедиции Ермака. 
Вероятно, он был наслышан о двух 
последующих экспедициях и бегстве 
Кучума. От англичан Жак Маржерет, 
вероятно, должен был слышать о си-
бирских мехах и строительстве новых 
городов. Что касается казанского пра-
вителя Симеона, плененного русски-
ми, то речь идет о хане Ядыгаре. Он 
крестился 26 февраля 1553 г. и про-
жил в Москве до 1565 г. [Маржерет, 
1992; Скрынников, 1992; Howorth, 
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1880, p. 354–355, 412–429; Трепавлов, 
2012, c. 16–32].

Особенно интересны сведения о 
русских и татарах от англичан, кото-
рые в правление Ивана Грозного при-
бывали в составе дипломатических 
миссий в Московию через северные 
моря. Они получали сравнительно до-
стоверную информацию от русских. 
Энтони Дженкинсон (1529–1610, ан-
глийский дипломат, посол Англии 
в Московии, автор «Описания Мос-
ковии, России и Тартарии», которое 
было издано в 1562 г.) упоминал, что 
Казань – богатый город, а некогда 
была самостоятельным царством. Ее 
правители причиняли неудобства рус-
ским во время войн. Сообщалось, что 
прежние три правителя Казани содер-
жались в плену у русских. После взя-
тия Казани царь приказал разрушить 
прежние стены и построил новые ук-
репления. Энтони Дженксинсон отно-
сил взятие русскими Астрахани к 1552 
году. Английский путешественник 
указывал, что земля от Камы до Аст-
рахани принадлежит крымцам. Нужно 
сказать, что, вероятнее всего, англича-
нин был знаком с крымской версией 
относительно легальности их притя-
заний. Так Халим-Гирей и Хурреми 
Челеби считали, что Гиреи были за-
конными правителями пространств от 
Дуная до Эмбы. Девлет-Гирей в своих 
посланиях Ивану IV Грозному наста-
ивал на том, чтобы русские отдали 
ему Казанский и Хаджи-Тарханский 
юрты, которые, по его мнению, закон-
но принадлежали ему как Чингизиду. 
Несколькими десятилетиями раньше 
Мухаммед-Гирей провозглашал себя 
властителем всех татар и ногайцев.

Энтони Дженксинсон был про-
информирован относительно войн 
Казани с русскими и именно Казан-
скому ханству отводил роль главно-
го заслона для русской экспансии на 
Восток. И нужно сказать, что в этом 
отношении он был прав. Что касает-

ся упоминания трех прежних прави-
телей Казани, которые содержались 
в плену у русских, то, видимо, автор 
имел в виду Шах-Али, Джан-Али и 
Мухаммеда-Амина. Эти Чингизиды 
были не совсем пленниками и владе-
ли как Касимовским ханством, так и 
некоторыми волостями в этнических 
русских землях. Более подходящи-
ми кандидатурами, чтобы считаться 
пленниками, были Абд ал-Латиф и 
Мухаммед-Амин при Иване III [Анг-
лийские путешественники, 1937; Ху-
дяков, 1991, c. 50–82, 95–98; Гайво-
ронский, 2010, c. 159, 276–277; Негри, 
1844; Халим-Гирей, 2004].

Джэром Горсей (1550–1626, анг-
лийский дипломат и торговец, воз-
главлявший московскую компанию, 
оставил ряд сочинений о России, ко-
торые были опубликованы в 1626 г.) 
сообщал, что правитель русских уве-
личил свои владения за счет велико-
го скифского хана, то есть крымского 
хана. Также он указывал, что Иван IV 
Васильевич победил царей Казанско-
го и Астраханского, покорил князей 
татарских и обратил их земли в свое 
подданство. Татары присоединились 
к русскому войску, а сам царь обрел 
уверенность и двинулся войной на 
Ливонию. В сведениях Джерома Гор-
сея нашли отображение известия о 
завоевании Казанского и Астраханс-
кого ханств. Сведения о Первой Чере-
мисской войне не дошли до англича-
нина. Появление Донского Казачьего 
войска и расселение русских в степях 
нашло отображение в информации о 
расширении владений русского пра-
вителя за счет земель крымского хана. 
Знания Джерома Горсея были фраг-
ментарными, без датировок и без осо-
бых подробностей [Горсей, 1991; Ху-
дяков, 1991, c. 149–155, 169–175].

Джайльс Флетчер (1548–1611, ан-
глийский дипломат, автор сочинения 
«О государстве Российском») сооб-
щал, что на юго-восточной границе 



55 

ИСТОРИЯ

Казанское и Астраханское царства 
были завоеваны отцом (Иваном IV 
Грозным) нынешнего царя (Феодо-
ра Ивановича) соответственно 35 и 
33 года назад (с момента написания 
сочинения Флетчером). Сообща-
лось, что в завоеванные земли были 
отправлены думные бояре, а также 
построены крепкие неприступные но-
вые укрепления, готовые выдержать 
длительную осаду. Сообщалось, что 
русские контролируют значительную 
часть Сибири по берегам Оби. Анг-
лийский путешественник сообщал, 
что в воле русского царя находится 
брат царя Сибирского. Флетчер пер-
вым среди англичан высказался отно-
сительно датировки падения Казани и 
Астрахани. Поскольку его сочинение 
было написано в 1591 г., то временем 
падения Казани назван 1556 г., а Аст-
рахани – 1558 г. Как видим, датировки 
англичанина отличаются от реальных 
на несколько лет. Важно отметить, 
что автор застал покорение Сибири в 
динамике и отмечает, что Сибирское 
ханство еще не покорено русскими, 
хотя большая часть из него уже заня-
та ими. Англичанин верно подметил, 
что Сибирское ханство не погибло 
сразу же после прихода русских. Он 
знал о событиях 1582–1590 гг. и об 
основании нескольких русских посе-
лений. Относительно того, что в пле-
ну находился брат царя Сибирского, 
то это не совсем точная информация. 
В плен попал не брат, а сын Кучума 
Абу-л-Хайр. В крещении он принял 
имя Андрей. Также в плен попал и 
другой Кучумович – Мухаммед-Ку-
ли, который до конца жизни оставал-
ся мусульманином [Флетчер, 2002; 
Скрынников, 1992; Трепавлов, 2012, 
c. 16–22, 32; Хромых, 2012, c. 63–75, 
91–94, 106–111].

Cэмюэл Коллинз (1619–1670, анг-
лийский доктор и писатель, автор со-
чинения «Нынешнее состояние Рос-
сии», которое было издано в 1667 г.)  

сообщал, что татарские царства Ка-
зань, Астрахань и Сибирь были завое-
ваны русскими в правление Ивана IV 
Грозного. Сибирью он называл земли, 
которые граничили со стеной Катайя 
(то есть Китайской стеной). Главным 
городом Сибири назван Тобольск. Та-
тарским правителем он называл толь-
ко крымского хана, чем шел вразрез 
с традицией XVI в., когда татарами 
именовались многие народы и терри-
тории. В целом англичанин переска-
зывал уже давно известные факты, но-
вым было лишь обозначение границ 
Сибири и информация о Тобольске 
[Коллинз, 1997].

Джон Пэрри (английский путе-
шественник XVI–XVII вв., его «По-
вествование о России» было издано в  
1716 г.) сообщал, что на службе у рус-
ских было 2 тыс. мордвы и морзейс-
ких татар. Сибирь, по его мнению, 
была завоевана еще в правление Ива-
на IV Васильевича, а покорением этой 
страны русские обязаны купцу Стро-
ганову, который торговал с народами, 
живущими на Оби. Он привлек тузем-
цев на службу к себе, а также получил 
от царя военную силу в виде донских 
казаков, которые на протяжении двух 
лет окончательно покорили Сибирь. 
Один из потомков сибирских царей 
жил в Москве еще во времена Джона 
Пэрри [Пэрри, 1871].

Морзейские татары Джона Пэрри –  
это, вероятно, татары из Мещеры. Ан-
гличанин разделял распространенное 
среди европейцев мнение, что Сибир-
ское ханство было покорено русскими 
при Иване IV Васильевиче. Видимо, 
в Европе было хорошо известно об 
экспедициях Ермака, Мансурова и 
Сукина. То, что многие владения та-
тар в Сибири оказались под властью 
русских, дало основание европейцам 
утверждать о падении Сибирского 
ханства, однако оно как политичес-
кая реалия продолжало существовать 
и после смерти Кучума. Однако в со-
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став его владений уже не входили та-
ежные и лесостепные регионы. Оно 
опиралось на ногайские улусы в степи 
и поддержку кочевников – башкир и 
сибирских татар. Опорой Кучума и 
его наследников были татары на сред-
нем течении Иртыша. Ногайские от-
ряды помогали вести борьбу против 
русских потому, что вследствие рус-
ской экспансии традиционный регион 
расселения ногайцев на Ишиме ока-
зался отрезан от основных ногайских 
земель. Ураз-Мухаммед помогал Ку-
чуму войсками и брал ясак с жителей 
лесостепи. Через ногайцев сибирский 
хан мог поддерживать связи с узбек-
ским ханом Абдуллой. Русские коло-
низировали Сибирь и отбивали набеги 
Кучума и его союзников на новые по-
селения. Русские цари подстегивали 
русскую колонизацию края, отправ-
ляя туда казаков, регулярные войска 
и крестьян. [Скрынников, 1992; Мас-
люженко, 2008, c. 118–137; Трепав-
лов, 2012, c. 15–46; Хромых, 2012,  
c. 63–75, 91–94, 106–111].

Англичанину А.Маршу во время 
поездки в Сибирь в 80-х гг. XVI в. 
были известны Терский и Носовый 
городки. Позже (в 1601 г.) была осно-
вана Мангазея. В 1593 г. был построен 
Березовский острог на месте прежне-
го хантыйского городка. Первым же 
среди русских городов Сибири был 
Обский городок, основанный в 1585 г. 
В 1586 г. на месте старой столицы Тю-
менского ханства Цимга-Тура была 
основана русская Тюмень. В 1586 г.  
был основан Тобольск, а в 1587 г. 
Тара. Немного позже построены Вер-
хотурье, Туринский острог, Лозьвин-
ский острог. В 1604 г. основан Томск. 
В 1593 г. на месте прежнего мансийс-
кого городка был построен Пелым, в 
1594 г. Сургут, в 1595 г. Нарымский 
острог. В 1596 г. построен Кетский 
острог. Джон Пэрри знал о Строга-
новых и казаках, которые двинулись 
на Сибирь. Очевидно, информатором 

Пэрри были англичане, которые с 
коммерческой целью плавали в Хол-
могоры. Сообщалось о потомках пле-
ненных русскими сыновей Кучума. 
Нужно сказать, что Мухаммед-Кули, 
Али, Абу-л-Хайр были захвачены в 
плен русскими. Иноземцы отметили 
характерную для русских черту по-
литики – основывать города на тер-
риториях побежденных противников. 
Строительство городов и острогов, в 
которых находились гарнизоны из ка-
заков и стрельцов, позволило русским 
вести успешные войны против манси 
и селькупов [Хромых, 2012, c. 63–75, 
91–94, 106–111].

История Московии интересова-
ла также непосредственных соседей 
русских – шведов, поляков, литовцев.  
Поволжские дела представляли важ-
ность для шведов, поскольку при 
восстаниях народов Поволжья они 
могли более успешно воевать против 
русских. Петр Петрей де Эрлезунда 
(1570–1622, шведский дипломат и ис-
торик, в 1615 г. написал «Московитс-
кую хронику») рассказывал о войнах 
Сахиб-Гирея против русских при Ва-
силии III. Детальностью отличалось 
описание осады Казани. Сообщалось, 
что русские окружили Казань со всех 
сторон, но местные татары были сме-
лы и храбры, часто делали вылазки, 
удерживали город и дрались храбро. 
Обе стороны понесли значительные 
потери, и после 8 недель осады Иван 
Васильевич отправил к Мурзе Хамаасу 
предложение казанцам сдаться, на что 
казанцы ответили, что лучше умрут за 
свою веру, чем станут его подданны-
ми. Русские сделали подкоп, взорва-
ли стену и через бреши ворвались в 
город. Татары дрались ожесточенно, 
и русских, и татар полегло великое 
множество. Однако победа осталась 
за русскими. Падение Казани датиро-
вано 9 июля 1552 г. На месте ханской 
Казани был выстроен новый город и 
крепость, в которых не позволялось 
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жить ни одному татарину. Касательно 
Астрахани, то ее покорение русски-
ми Петр Петрей относил к 1554 г. Он 
сообщал, что прежде Астрахань была 
самостоятельным царством, а род ее 
правителей происходил из крымских 
ханов. Крымский хан помогал астра-
ханцам и оборонял их от врагов, пока 
в 1554 г. русские не овладели Астра-
ханью. Татарам было запрещено жить 
в городе и крепости. Петр Петрей 
старается сообщать достоверную ин-
формацию, однако допускает ошибку, 
сообщая о том, что правители Хад-
жи-Тархана были из рода крымских 
ханов. Мухаммед-Гирей включал Ас-
трахань в свой титул и даже на неко-
торое время ею завладел, вследствие 
чего получил титул Тахт-Алган (За-
воевавший престол). Однако Хаджи-
Тархан не был коренным юртом Гире-
ев. Девлет-Гирей дошел до города во 
время похода 1569 г., однако не овла-
дел им. Красочные преувеличения Ха-
лима-Гирея и Хурреми Челеби явля-
ются пропагандой. Он действительно 
дошел до старого Хаджи-Тархана, од-
нако крымцы и турки не взяли новую 
крепость Астрахань. Девлет-Гирей 
дошел до татарского Хаджи-Тархана, 
а новую крепость Астрахань не взял. 
Некоторое время Хаджи-Тарханом 
правил Ислам-Гирей, пребывая в из-
гнании и пользуясь помощью ногай-
цев. Позже в Астрахани при русском 
владычестве находился Мурад-Ги-
рей. В ханстве же правила большеор-
дынская династия, происходящая от 
Тимур-Кутлуга. Она была заклятым 
врагом Гиреев [Петрей, 1997; Негри, 
1844; Трепавлов, 2002, c. 298–300; 
Howorth, 1880, p. 354–355; Зайцев, 
2004а, c. 119–120,152–160; Халим-Ги-
рей, 2004].

Александр Гванини (1538–1614, 
итальянец, уроженец Вероны, солдат 
на службе у короля Речи Посполитой 
и польский историк; автор «Хроники 
Европейской Сарматии», написанной 

в первой половине 70-х гг. XVI вв.) 
сообщал, что до Ивана IV Васильеви-
ча казанцы во многих случаях удачно 
воевали против русских. В 1551 г., по 
данным хрониста, московский царь со 
всем своим войском пришел под Ка-
зань и штурмовал город. Татары были 
вынуждены сдать и город, и крепость. 
Хронология падения Казани у этого 
хрониста отстает от реальной на год, 
при этом польский хронист, который 
был к событиям ближе других евро-
пейцев, не сообщал деталей осады го-
рода. Касательно Астраханского ханс-
тва польский хронист сообщал, что 
Астрахань была завоевана русскими, 
а до того эта орда была независимой. 
Он также сообщал о походе турок на 
Астрахань в 1569 г. [Гваньїні, 2009,  
c. 704, 706–707, 714–715].

Под 1570 г. в Острожском лето-
писце (украинская анонимная лето-
пись 30-х гг. XVII в.) сказано, что в 
1570 г. московиты побили многих 
татар и турков. Так описана кампа-
ния турков и крымцев в 1569 г. около 
Астрахани. В «Хронике Литовской и 
Жмойтской» (хроника анонимного 
белорусско-литовского автора, кото-
рая была написана в XVII в.) сказано, 
что в 1553 г. московиты взяли Астра-
хань и царь московитов принял еще 
и титул Астраханского. Интересно, 
что Хаджи-Тархан был интересен для 
Литвы и ее славянских летописцев. В 
Евреиновской летописи, в частности, 
отмечалось, что в 1527 г. великий ли-
товский князь отпустил из заточения в 
Литве Шейх-Ахмеда, и тот вернулся в 
Заволжскую Орду (термин обозначал 
Большую Орду, а в данном случае это 
Хаджи-Тархан, который был оскол-
ком Большой Орды). Тюркский хро-
нист Утямыш-Хаджи называл Хаджи-
Тархан его вилайетом. Несомненно, 
литовская дипломатия старалась под-
держивать связи с татарами и ногай-
цами, особо ввиду усиления русских. 
Молдавский летописец Григоре Уре-
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ке (1590–1647, молдавский боярин и 
историк, автор хроники «Летописец 
земли Молдавской от Драгоша-воево-
ды да Аарона воеводы», которая была 
написана в XVII веке) указывал, что 
Заволжье (Астрахань) и Казань были 
присоединены Василием III к своим 
владениям. Если польские хронисты 
сообщают сравнительно точную ин-
формацию, опережая или опаздывая с 
хронологией на год, то Григоре Уреке 
относит покорение Казани ко време-
нам отца Ивана IV. Нужно отметить, 
что в Литве, Польше и Молдавии вни-
мательно следили за войнами русских 
с тюрко-татарскими государствами 
[Бевзо, 1971; Хроника Литовска и 
Жмойтска, 1975; Григоре Уреке, 1962; 
Зайцев, 2004б, c. 111–112].

Превращение русского государства 
из великого княжествa в царство и его 
экспансия на татарские земли интере-
совалa и голландцев. Они прибыва-
ли с дипломатическими и торговыми 
миссиями в Русское государство, пу-
тешествуя по Волге. Под 1551 г. гол-
ландский путешественник Исаак Мас-
са (1586–1643, голландский купец, 
путешественник и дипломат, в 10-х гг. 
XVII в. написал «Историю московс-
ких смут») сообщал, что казанские та-
тары отпали от русских, которым при 
отце Ивана Грозного платили дань. 
Шесть раз царь безуспешно ходил на 
Казань. В седьмой год сам царь повел 
воинство на Казань в 1551 г. Сказа-
но, что русские совершили несколько 
приступов, а ворвались в город благо-
даря успешному подкопу, совершен-
ному немцем Эразмом. Сказано, что 
в плен живым попал казанский царь 
Сафа-Гирей, который, стоя на ногах, 
умер от горя. В плен попали еще два 
его сына. Один из них вскоре умер, а 
другого – Утямыш-Гирея женили на 
москвитянке и обратили в правосла-
вие. Также обратили в православие и 
другого юношу царского рода, назвав 
его Симеоном. Страна была заселена 

множеством московитов, а давние ее 
привилегии были упразднены. Завое-
вание московитами Астрахани Исаак 
Масса относит к 1553 г. Сообщается, 
что Астрахань называлась Мотрога-
нью и была богатым городом, кото-
рый составлял отдельное татарское 
ханство. Местные жители, по словам 
голландца, очень не любили русских, 
однако боялись их, особенно после 
падения Казани. После смерти Абд 
ар-Рахмана астраханцы выбрали себе 
царем Ямгурчея из Морзии и плохо 
поступили с русским посланником 
Севастианом, на что Иван Васильевич 
прогневался на астраханцев. Сообща-
лось, что Иван Васильевич отправил 
против них атамана казаков Дербыша, 
пятигорских казаков и много волжан. 
А также к ним примкнули морзы и но-
гайцы. Все население Астрахани было 
уничтожено, а царь не хотел вступать 
ни в какие переговоры. Город был раз-
рушен до самого основания, а на его 
месте московиты построили новый 
город, гораздо лучше укрепленный. 
Ямгурчи же бежал к Кавказской Тю-
мени и русским не удалось захватить 
его в плен. По большому счету, лишь 
благодаря Исааку Массе есть хотя бы 
какое-то подробное описание падения 
Астраханского ханства [Масса, 1936].

В целом сведения Исаака Массы 
точны, однако присутствует несколь-
ко значительных неточностей. Ха-
ном во время падения Казани был не 
Сафа-Гирей, который был свергнут 
в 1549 г., а хан Ядыгар из большеор-
дынской династии (потомков Тимур-
Кутлука). Астрахань татарами назы-
валась Хаджи-Тарханом, упоминание 
о Мотрогани – это отголосок русской 
политической легенды о Тмутракани, 
призванная оправдать претензии Ива-
на IV Васильевича на Астраханское 
ханство. В 1554 г. Хаджи-Тархан не 
был разрушен, значительные разру-
шения в городе произошли во время 
осады 1556 г. Ямгурчи был назначен 
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ханом Хаджи-Тархана еще в 1548–
1549 гг. Исаак Масса не зафиксиро-
вал взятие Хаджи-Тархана казаками в 
1550 г. По мнению И.Зайцева, Севас-
тьян Аврамов требовал от Ямгурчи 
признания вассальной зависимости от 
русских, на что татары ответили вы-
сылкой его на Каспийские острова. 
Ямгурчи в 1551 г. вел с крымцами и 
Османами переговоры об антирус-
ском союзе, а в 1553 г. вместе с бием 
Йусуфом планировал напасть на Рус-
ское государство. В свою очередь, 
Нуреддин Исмаил в 1553 г. отправил 
в Москву посольство и предлагал рус-
ским защитить ногайцев от астрахан-
цев, сместить Ямгурчи и на его место 
поставить Дервиш-Али. До того Де-
рвиш-Али несколько лет находился у 
русских.

В 1554 г., а не в 1553 г., как счи-
тал Исаак Масса, на Хаджи-Тархан 
двинулись войска русских во главе с 
Ю.Пронским и, почти без боя разбив 
отряд Сакмака (Салмана), взяли под 
свой контроль ханство. Что касает-
ся состава войска, то Дервиш-Али не 
возглавлял казаков, не было с ним и 
пятигорских казаков, а только рус-
ские из Казани, Перми, Вятки, Ниж-
него Новгорода. Казаки брали город в 
1550 и 1556 гг. (в 1556 г. вместе с ре-
гулярными войсками русских). Исаак 
Масса свел в одно событие несколько 
осад русскими Хаджи-Тархана. Соот-
ветствуют истине сведения о помощи 
русским ногайцев, то есть ногайцев 
Исмаила. Русские войска преследова-
ли Ямгурчи до самой Кавказской Тю-
мени, где жил его родственник тюмен-
ский шамхал. Русские установили в 
Астрахани администрацию воеводы и 
фактически следили за Дервиш-Али. В 
русских официальных документах ут-
верждается, что Бог передал русским 
Астрахань, как ранее Казань. Иван IV 
Грозный уже с июля 1554 г. называл 
себя астраханским царем. Хаджи-Тар-
хан должен был платить дань царю.

В 1554 г. царь распорядился, что-
бы за астраханцами был сохранен ряд 
их вольностей и прикладывал усилия, 
чтобы татарское население вернулось 
в город. Дервиш-Али в 1555 г. вмес-
те с русскими оборонял город от но-
гайцев Казыевого улуса и крымцев 
Девлет-Гирея. В 1556 г. с помощью 
ногайцев – сыновей Йусуфа Дервиш-
Али восстал и изгнал русских из горо-
да. Ямгурчи в 1555 г. еще находился 
в землях крымцев, а потом выехал в 
Османскую империю со своим бли-
жайшим окружением. Дервиш-Али 
также со своим окружением выехал 
в Турцию. Эвлия Челеби сообщал, 
что в Османской Империи некоторые 
аристократы были потомками ханов 
Хаджи-Тархана. Вследствие второго 
покорения русскими Хаджи-Тархана 
одна часть населения города пере-
селилась на Кубань, а вторая часть в 
литовские и польские владения на Во-
лынь и Подолье. Еще одна часть татар 
перешла на службу к русским. Мно-
гие переезжали в Подмосковье. Иса-
ак Масса всех этих деталей не знал и 
потому просто заключил, что город 
опустел вследствие войны. Его точка 
зрения на события в Хаджи-Тархане 
получила широкое распространение 
в умах европейцев [Зайцев, 2004а,  
c. 142–175; Трепавлов, 2002, c. 297–
300; Howorth, 1880, p. 354–355, 386–
392, 400–409, 412–429; Худяков, 1991, 
c. 143–155].

Ян Стрейс (1630–1694, голланд-
ский путешественник, автор трех 
«Путешествий», которые были изда-
ны в Нидерландах в 1675 г.) сообщал, 
что Казань ранее была царством и 
могла выставить 6 тыс. воинов. Еще 
Василий Иванович завоевал его и по-
садил там своего управителя из татар, 
который опирался на помощь моско-
витов. Местное население восстало 
и вместе с крымцами затем воевало 
против московитов. Относительно же 
действий самого Ивана IV Васильеви-
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ча голландец сообщал, что он собрал 
большое войско и нанял немцев. На 
протяжении восьми недель продол-
жалась осада, и московиты несколько 
раз штурмовали город. Царь предло-
жил татарам мир, поскольку боял-
ся, что на помощь казанцам придут 
крымцы. После этого московиты взо-
рвали подкопы и через бреши в стенах 
вторглись в город и овладели им. Ка-
занцы и крымцы бежали кто куда. Ян 
Стрейс сообщал, что Астрахань была 
местом пребывания ногайского пра-
вителя, но союз, заключенный мест-
ным правителем, привел Астрахань 
под власть русских. Голландец указы-
вал, что ногайцы помогали казанцам 
и таким образом ввязались в войну. 
Русский царь же опустошил их царс-
тво, а город Астрахань взял штурмом. 
Сказано, что и в Казани, и в Астраха-
ни Иван Васильевич построил новые 
укрепления [Стрейс, 1935].

Ян Стрейс знал о войнах Василия 
III Ивановича против Казани и сооб-
щал о Шах-Али, которого называл 
управителем из татар. В целом спра-
ведливо отмечено, что власть Шах-
Али держалась на русском оружии и 
что татары, не терпя власти русских, 
восстали. Отмечен важный момент, 
который упоминал и Адам Олеарий, 
что русский царь боялся крымцев, ко-
торые могли помочь казанцам. Одна-
ко крымцы не предоставили помощи 
казанцам. Правильно отмечено, что 
после того, как были пробиты бреши 
и казанцы понесли значительные по-
тери, те решили бежать. Ян Стрейс 
разделял традиционное европейское 
заблуждение, что Астрахань (Хаджи-
Тархан) – это столица ногайцев. Пра-
вильно отмечено присутствие ногай-
цев и в Астраханском, и в Казанском 
ханстве, но позиция Йусуфа и его по-
томков была воспринята голландцем 
как позиция всех ногайцев. В корне 
неправильно изображать Ногайскую 
Орду только как союзника или только 

как врага Москвы. В Ногайской Орде 
существовали группировки Исмаила 
и Йусуфа, которые были настроены 
прорусски и антирусски соответс-
твенно. Кроме того, с 50-х гг. XVI в., 
вследствие миграции части людей, 
недовольных убийством Исмаилом 
Йусуфа, на Северном Кавказе обра-
зовался Казыев улус, основанный 
мирзой Гази. В специальной истори-
ческой литературе это объединение 
названо Малой Ногайской Ордой. Она 
стала союзником Крымского ханства 
и тюменского (а потом и тарковского) 
шамхала против русских [Трепавлов, 
2002, c. 271–275; Трепавлов, 2005, c. 
273–311; Худяков, 1991, c. 133–155].

Нужно сказать, что знания евро-
пейцев относительно Сибири были 
лучше, чем у тех же тюркских хронис-
тов. Абу-л-Гази знал о происхожде-
нии Кучума из Шибанидов и что рус-
ские в 1595–1596 гг. отняли у Кучума 
царство Тура (Сибирское ханство). 
Турок Сейфи Челеби сообщал, что  
Кючюм – правитель области Тура и 
происходит из рода Чингис-хана. Ког-
да хан отлучился куда-то, русы взяли 
город. Потом он держал русских в 
осаде два года в Туре. В отличие от 
европейцев, хронисты из Маверан-
нахра и Османской Империи не ин-
тересовались этническим составом 
народностей Сибири и их не особенно 
интересовали детали войн сибирских 
татар с русскими. Для сравнения: Дж. 
Пэрри знал о походе казаков на Си-
бирь по воле Строгановых. Другие ев-
ропейцы сообщали о разных народах 
Сибири, а Андрэ Тевэ знал о дани со 
стороны Тайбугинов русским царям. 
Немногословен местный сибирский 
хронист, написавший Шаджара Риса-
ласи. От жанра генеалогических исто-
рий, собственно, многого и не стоит 
ожидать. Сказано, что юрт рухнул 
еще при Кучуме, а потом умер и сам 
хан. Сын хана Арслан-султан правил 
вотчиной в Московии. О пребывании 
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татарского царевича в Московии зна-
ли и по всей Европе. Естественно, и 
тюркские хроники, и западные мемуа-
ры с описаниями путешествий сущес-
твенно уступают русским летописям 
по объему информации о покорении 
Казани, Хаджи-Тархана и Сибири 
[Абдиров 1996, c. 32; Султанов 2005, 
c. 261; Тевэ 1932; Перри 1871; Буста-
нов 2009].

Нужно отметить, что любая исто-
рическая дата довольно условна, ведь 
падение Казани еще не привело к пол-
ному прекращению существования 
Казанского ханства. Таким оно было 
только в представлении русского ав-
тора «Казанской истории» и европей-
ских хронистов. При осаде Казани 
русскими погиб имам Кул Шариф, а 
хан Ядыгар попал в плен к русским, 
но после этого еще оставались силы 
для сопротивления. Первую Черемис-
скую войну можно назвать Войной за 
независимость Казанского ханства. 
Однако она практически была неиз-
вестна на Западе. Первыми против 
русских выступили марийцы и чува-
ши, в районе Арска подняли восста-
ние Тугаевы дети. Против Тугаевых 
детей был отправлен отряд служив-
шего русским мирзы Камая Усеинова. 
В 1553 г. татары Усеин-сеит (Хусейн-
сайид) и Сарый-батыр (Сары-батыр) 
пришли из Левобережья Волги в гор-
ную марийскую сторону и поддержа-
ли марийцев. За счет сил русских и ло-
яльных русскому царю татар в 1554 г. 
были подавлены восстания в Вятской 
(в землях удмуртов) и Арской землях. 
В 1555 г. вождем восстания стал ма-
риец Мамич-Бердей, который призвал 
Исмаила отправить к нему хана из 
рода Нурредина (то есть от Исмаила), 
однако тот, поддерживая союзные от-
ношения с русскими, отказался это 
сделать. Тогда Йусуф отправил в По-
волжье мурзу Али-Акрама, который 
был братом ханши Сююмбике. Пос-
кольку хан ничем не помог восстанию, 

то Мамич-Бердей казнил его и снова 
призвал из Ногайской Орды нового 
царя – Ахполбея. В 1556 г. Мамич-
Бердей убил и его, что способствова-
ло дальнейшему охлаждению отноше-
ний между восставшими и ногайцами. 
В 50-х гг. ногайцы оставались безраз-
личны к судьбе Среднего Поволжья. 
Помощь ногайцев татарам проявилась 
только в том, что они требовали от-
пустить к ним из плена Сююмбике, 
Утямыш-Гирея, Ядыгара. Русские 
требовали казни беглых казанцев в 
присутствии послов, на что ногай-
цы не пошли. Казанские эмигранты, 
пребывая при ногайском дворе, пле-
ли интриги против русских и мечта-
ли с помощью ногайцев осуществить 
реванш. Главными действующими 
лицами восстания были марийцы Ма-
мич-Бердей и Ахметек-батыр. В 1556 
и 1557 гг. русские провели несколько 
кампаний и разгромили восставших, 
марийцы, чуваши и татары были вы-
нуждены сложить оружие. Именно 
1557 г. стоит рассматривать как время 
окончательного падения Казанского 
ханства. Упорное противостояние ка-
занцев русским было вызвано угрозой 
ликвидации национальной государст- 
венности, сожжения мечетей и хрис-
тианизации татар. Также активное 
противодействие населения вызывали 
силовое давление воевод и сборщи-
ков ясака [Алишев, 1995, c. 143–157; 
Худяков, 1991, c. 155–167; Имамов; 
Бахтин, 1998, c. 139–153; Трепавлов, 
2004, c. 189–193].

По сути, идея восстановить Казан-
ское ханство в XVI в. и не умирала. 
Успешного похода Девлет-Гирея на 
Москву в 1571 г. хватило для того, 
чтобы началась Вторая Черемисская 
война. В 1572–1574 гг. они вели вой-
ну против русских, однако поражение 
крымцев в битве при Молодях не дало 
возможности восстанию разрастись. 
Интересна не столько сама война (она 
велась главным образом как парти-
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занская война), как идеологический 
бэкграунд. Девлет-Гирей сообщал, 
что сжег Москву из мести за Казань 
и Хаджи-Тархан. Он требовал пере-
дать территории ханств под контроль 
крымцев. Крымский хан, возобновляя 
амбиции Мухаммед-Гирея и Сахиб-
Гирея, считал законным юртом Гире-
ев и Казань, и Хаджи-Тархан. После 
сожжения Москвы крымцами Иван 
Грозный был согласен отдать Хаджи-
Тархан и тоном вассала интересовал-
ся: на каких условиях хан согласен 
принять юрт, но выдвигал требование, 
чтобы Хаджи-Тарханом Адиль-Гирей 
владел не как вассал крымцев, а как 
вассал русских. Девлет-Гирей напо-
минал, что речь шла еще и о Казани. 
Иван Грозный соглашался и с этим 
требованием, однако предлагал об-
менять эти юрты на большую сумму  
деньгами. Девлет-Гирей планировал 
сам взять эти земли в следующем похо- 
де – в 1572 г. Однако поражение под 
Молодями резко ослабило силы крым-
цев, и позиция Ивана IV Грозного из-
менилась, он уже не обещал ни юртов, 
ни денег. Что характерно, Иван Гроз-
ный отказывал ногайцам и в дани, ко-
торую им платили казанцы до 1552 г. 
Ногайский бий так и не смог добиться 
ее уплаты. Также претензии на Хад-
жи-Тархан были и у Османов. Под ло-
зунгом возвращения Хаджи-Тархана 
кеффинский паша Касым и крымский 
хан совершили поход на Астрахань в 
1569 г. Татары и турки заняли земли 
опустошенного старого Хаджи-Тар-
хана, но не смогли взять московскую 
крепость Астрахань. Провал похода 
во многом был обусловлен саботажем 
со стороны Девлет-Гирея. В 1571 г. 
османский султан Селим II, отвечая 
Девлет-Гирею, указывал, что призна-
ет за крымцами Казань, однако требу-
ет Хаджи-Тархан для турков. Одним 
из интереснейших аспектов была по-
зиция ногайцев во время осады Ос-
манами Астрахани. Ногайцы предо-

ставляли продовольствие русским, а 
крымцам и Османам не поставляли. 
Такая их позиция была обусловлена 
нежеланием видеть крымскую власть 
на Нижней Волге. Поворот ногайцев 
в политике относительно Хаджи-Тар-
хана произошел слишком поздно, в  
80-х гг. XVI в., когда после смерти 
Ивана IV Васильевича Урус в 1586 г. 
предлагал осуществить общую ногай-
ско-турецкую кампанию по овладе-
нию Астраханью. Султан планировал 
поход на Астрахань в 1588 г., но он 
не состоялся. Марийцы готовили вос-
стание еще в 60-х гг. XVI в., когда в  
1567 г. их предводители в Бахчисарае 
призывали ногайцев воевать против 
русских [Гайворонский, 2010, c. 266–
283; Бахтин, 1998, c. 161–165; Трепав-
лов, 2004, c. 213, 350–353, 357–358; 
Пенской, 2012, c. 174–188, 234–261].

Последняя попытка реального 
восстановления Казанского ханства 
была осуществлена в 80-х гг. XVI в. 
Русское государство находилось в 
сложном положении из-за последс-
твий опричнины, Ливонской войны 
и постоянных набегов крымцев. Сиг-
налом для восстания было вторжение 
войск сибирских татар, манси Пелы-
ма и хантыйских князей во владения 
Строгановых. Кстати, этот же поход 
привел к тому, что Строгановы от-
правили в Сибирь экспедицию Ерма-
ка. На западе о Черемисских войнах 
почти не знали. В Ливонию информа-
ция о военных действиях проникла в  
1583 г. Бальтазар Руссов связывал 
прекращение Ливонской войны с тем, 
что от русских отпали астраханские и 
казанские татары. Как эта информа-
ция попала на Запад, нам неизвестно, 
но следует обратить внимание, что, 
по сведениям Бальтазара Руссова, еще 
в 1559 г. в Ливонию прибыл посол 
от крымского хана, который обещал  
немцам помощь против русcких. 
Крымские татары требовали у магистра 
даров для заключения союза. В 1579 г.  
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в Кенигсберг через Литву прибыли 
крымские послы, а потом они отпра-
вились к шведскому королю, пред-
лагая союз против русских. Вероят-
но, на Запад просочилась некоторая 
информация о том, что прекращение 
войны в Ливонии связано с тем, что 
на востоке русские испытывают труд- 
ности с татарами, которые доставля-
ют марийцы (он их называл череми-
сами) русским. Зимой 1581–1582 гг. 
восстали горные марийцы, в 1583 г. на 
борьбу поднялись в Казани. Во время 
Третьей Черемисской войны восстав-
шие на некоторое время блокировали 
Чебоксары, Свияжск, Казань. Русские 
быстро заключили мир с королем 
Речи Посполитой Стефаном Баторием 
в 1582 г., а в 1583 г. с Швецией. Ула-
див дела на западе, русские в 1584– 
1585 гг. совершили ряд операций по 
подавлению сопротивления поволж-
ских народов. Последние угли со-
противления дотлели в 1592 г., когда 
татары и марийцы восставали против 
русской власти. Восстания казанцев 
не нашли поддержки ни у Османов, 
ни у Гиреев. Крымцы были слишком 
заняты внутренними проблемами и 
проблемами отношений с Османами, 
чтобы обращать внимание на поволж-
ские дела [Бахтин, 1998, c. 166–172; 
Имамов; Руссов, 1879].

Необходимо сказать о ногайском 
влиянии в черемисских войнах. Если в 
50-х гг. XVI в. ногайцы очень неохот-
но принимали участие в поволжских 
делах и их количество не превышало 
нескольких тысяч, а чаще нескольких 
сотен, то в 80-х гг. ногайцы активно 
вступают в борьбу за утраченные в 
50-х гг. позиции в Поволжье. К это-
му располагало ослабление русских 
вследствие неудачной Ливонской 
войны. В 1580 г. бий Урус призывал 
марийцев к восстанию. В 1581 г. его 
войска воевали под Коломной, Беле-
вым и Алатырем. Между ним и ма-
рийцами практически были только 

касимовские татары и эрзяне на засеч-
ных чертах. В 1582 г. ногайцы, помо-
гая восставшим марийцам, совершили 
набег на Новосиль. Также наблюда-
лась и активность крымцев. В 1580 г. 
крымцы вместе с ногайцами нападали 
на русское пограничье. В 1581 г. вмес-
те с ногайцами Большой Ногайской 
Орды действовали крымцы, ногай-
цы Малой Ногайской Орды и азовцы 
Дост-Мухаммеда. В 1584 г. крымцы и 
ногайцы под руководством калги-сул-
тана Гази-Гирея прорвались за Оку 
и разоряли верховские и смоленские 
земли. В 1585 г. крымцы нападали 
на пограничье в рязанских землях. В 
1591 г. крымцы доходили до Москвы, 
что породило в сердцах казанцев и ма-
рийцев надежду на позитивный итог 
восстания против русских. В 1592 г. 
крымцы также беспокоили русскую 
границу. Необходимо отметить, что 
восстания марийцев и казанцев очень 
часто совпадали по времени с набега-
ми сибирских татар, крымцев и ногай-
цев на русские земли. Марийцы и ка-
занцы вели партизанские бои в тылу 
у русских. Попытка договориться с 
Гиреями и Османами об общем анти-
русском союзе провалилась. В 1582 г. 
Урус предоставил бежавшим сибирс-
ким татарам укрытие у себя. На каза-
ков у ногайцев была большая обида, 
поскольку те в 1576 г. сделали набег на 
Сарайчик в отместку за союз ногайцев 
с крымцами в 1571–1572 гг. В 1581 г. 
казаки сожгли и опустошили Сарай-
чик, который до того был главным го-
родом в Ногайской Орде, а в 1586 г.  
казаки начали селиться по Уралу. 
Казаки с Дона, Волги и Урала стали 
важным инструментом русских ца-
рей для замирения ногайцев. Хотя в 
официальной переписке с ногайским 
бием Иван IV Васильевич обещал на-
казать смутьянов, но он только отвле-
кал внимание казаков, привлекая их 
к участию в войне на Западе и позво-
лив казакам Ермака принять участие 
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в экспедиции в Сибирь [Трепавлов, 
2002, c. 319–348; Гайворонский, 2010,  
c. 322–331; Howorth, 1880, p. 512–528].

До того, в 1572, 1573 и 1581 гг. си-
бирские татары совершали походы на 
русские земли. В 1572 г. они поддер- 
жали восставших марийцев во Вто-
рой черемисской войне. По данным 
Строгановской летописи, вместе с 
ними были еще и башкиры. В 1573 г. 
Мухаммед-Кули сам напал на Пермь. 
В 1581 г. на владения Строгановых 
напали манси из Пелыма, ханты из 
Югры и сибирские татары. Это напа-
дение вызвало значительные выступ-
ления марийцев, казанцев и чувашей 
против русских. Ряд походов манси 
и хантов был обусловлен деятель-
ностью Строгановых, в частности, 
их грабежами среди местного финно-
угорского населения. Д.Маслюженко 
указывает на тот факт, что войска 
угров и татар возглавлял пелымский 
князь, а не татарский хан или калга, 
а это свидетельствует о том, что ини-
циатива похода принадлежала не си-
бирским Шибанидам. Поход Ермака 
был ничем не мотивированной агрес-
сией казаков против Сарайчика. Та-
ким образом, походы 1573 и 1581 гг. 
были частной войной между сибирс-
кими Шибанидами и Строгановыми 
на Урале. Иван Грозный в опальной 
грамоте Строгановым указывал, что 
их деятельность отвернула от русских 
манси и хантов и рассорила его с си-
бирским ханом. Кучум еще в 1578 г. 
выражал покорность и готовность 
платить дань, как и Тайбугин Ядыгар 
в 1555 г. В 80–90-х гг. XVI в. часть си-
бирских татар поселилась в Большой 
Ногайской Орде, которая принимала 
татарских мигрантов у себя. Родс-
твенник Кучума узбекский бухарский 
хан Абдулла же не оказал никакой 
деятельной помощи Кучуму против 
русских. Как и в случае с Казанским 
ханством, сибирские татары остались 
один на один с более сильным врагом. 

Несколько смут в Большой Ногайс-
кой Орде обусловило то, что татарам 
могла помочь только незначительная 
часть ногайцев. Решающим факто-
ром падения Казани, Хаджи-Тархана 
и Сибири было нежелание ногайцев 
помогать этим ханствам в ущерб от-
ношениям с русскими. Крымское хан- 
ство же было слишком далеко, чтобы 
реально помочь. Казахи, как и узбеки, 
не проявляли интерес к судьбе сибир-
ских Шибанидов. Кучумовичи нашли 
поддержку только у расселяющихся 
на западе калмыков, войдя с ними в 
контакт. Кучумович Ишим стал зятем 
Хо-Урлюка, Али же после поражения 
в 1607 г. снова откочевал к ногайцам. 
Кочевники Кучумовичей регулярно 
приходили под Тобольск, Тюмень и 
Тару. Еще в 40-х гг. XVII в. одного из 
Кучумовичей продолжали называть 
сибирским царем, но уже с 10–20-х гг.  
XVII в. Кучумовичи находились в тес-
ной зависимости от калмыков. Прав-
лением Ивана Грозного и его сына 
Федора можно датировать покорение 
части Сибири, как это делал Джайльс 
Флетчер, а не всего Сибирского хан- 
ства, как это делали Джон Пэрри и 
Август Мейерберг [Вычегодско-Вы-
мская летопись, 1958; Сибирские ле-
тописи, 1907, c. 5–13, 52–61, 97–98; 
Скрынников, 1992; Трепавлов, 2012, 
c. 60–88; Маслюженко, 2008, c. 118–
137].

Большинство европейских исто-
риков и путешественников отмечало 
готовность казанских татар отстаивать 
свою независимость от русских. Отме-
чались значительные потери русских 
и ожесточенность обороняющихся. 
Общим местом для европейцев явля-
ется датировка падения Астраханско-
го ханства 1554-м годом. Эта датиров-
ка оправдана, поскольку именно после 
похода 1554 г. в Астрахани была уста-
новлена резиденция русского намест-
ника, а поход 1556 г. был ответом на 
восстание Дервиш-Али против рус-
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ской власти. В то же время распро-
страненным заблуждением европей-
ских хронистов является мнение, что 
Астрахань – это столица ногайцев. 
Также заблуждением было считать 
астраханцев союзниками крымцев, 
а ногайцев исключительно врагами 
русских. Наиболее часто европейцы 
отмечали падение Казанского ханства, 
реже Астраханского ханства и лишь 

иногда падение Сибирского ханства. 
Отмечена такая характерная черта 
политики русских на завоеванных 
территориях, как строительство но-
вых укреплений и расселение русско-
го населения. Информация о том, что 
Астрахань, Казань и Тюмень после 
подчинения русскими были заселены 
исключительно русскими, также явля-
ется историческим мифом.
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Аннотация

Данная статья посвящена исследованию сведений европейских дипломатов, гео-
графов и историков о завоевании русскими Казанского, Астраханского и Сибирско-
го ханств. Европейские географы и историки отмечали ожесточенное сопротивление, 
которое оказали татары при осаде Казани русскими в 1552 г. Падение Астраханского 
ханства датируется обычно 1554 г., поскольку тогда русские совершили первый поход 
на Хаджи-Тархан. Падение Сибирского ханства обычно относится к концу правления 
Ивана IV Грозного. События эпохи Черемисских войн воспринимались европейцами 
как восстания татар. В представлении европейцев взятие Казани и Хаджи-Тархана со-
провождалось выселением татар и заселением этих городов русскими.

Ключевые слова: Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, 
европейцы, казанские татары, русские, географы, историки.

Summary

This article is devoted to study the information of European diplomats, geographers and 
historians about the Russian conquest of Kazan, Astrakhan and Siberian Khanates. European 
geographers and historians have noted the fierce resistance of Tatars against Russian that they 
had in the siege of Kazan in 1552. The fall of the Astrakhan Khanate usually dated to 1554, 
since then the Russian made their first campaign against Haji Tarkhan. The fall of the Siberian 
Khanate usually refers to the end of the reign of Ivan IV the Terrible. Events of Cheremisska 
era of wars were perceived by Europeans as Tatars uprising. In the view of the Europeans the 
capture of Kazan and Haji-Tarkhan accompanied by expulsion of the Tatars and populating 
of these cities by Russians.

Keywords: Kazan Khanate, Astrakhan Khanate, Siberian Khanate, Europeans, Kazan 
Tatars, Russians, geographers, historians.
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УДК 821(091)

ИЗ ИСТОРИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦЕВ 
С НАСЛЕДИЕМ ТУРКМЕНСКОГО ПОЭТА-КЛАССИКА 
МАХТУМКУЛИ В ХIХ ВЕКЕ: ЛОНДОНСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1842 и 1853–1854-х гг.

Мурадгелди Соегов, академик АН Туркменистана,
профессор, доктор филологических наук

Следующее высказывание акаде-
мика А.Е.Крымского (15.01.1871–
25.01.1942) из «Энциклопедического 
словаря Русского библиографическо-
го института Гранат» (том 41, часть 
Х, стр. 394), который первым среди 
европейских ученых наиболее емко и 
точно характеризует творчество турк-
менского поэта-классика Махтумкули 
Фраги (1724–1812), стало эпиграфом 
к работам многих ученых-махтумку-
ливедов Туркменистана: «Наиболее 
у них прославлен и для всех разроз-
ненных, политически несвязанных 
туркменских племен одинаково дорог 
и считается общенациональным по-
этом геокленец Махтумкули (вторая 
половина XVIII века), сын набож-
ного муллы – поэта Довлетмаммеда 
Азади. Другие тюркские народности 
подобного единого национального 
поэта не имеют. Личность Махтумку-
ли уже окружена легендой»1. Такими 
же хрестоматийными стали слова ака-
демика В.В.Бартольда (03.11.1869–
19.08.1930), высказанные им в своем 
докладе «Современное состояние и 
ближайшие задачи изучения истории 
турецких народностей» на Первом 
Всесоюзном Тюркологическом съез-
де, заседавшем 26 февраля – 6 марта 
1926 г. в г. Баку, столице Азербайд-
жана: «Из всех турецких народностей 
только у туркмен есть свой нацио- 

нальный поэт, каким является для 
всех туркмен, несмотря на отсутствие 
политического единства в прошлом 
и частные войны между отдельными 
туркменскими племенами, Махтумку-
ли»2.

Наряду с этим следует отметить, 
что самым ярким махтумкуливе-
дом среди российских ученых в пер-
вые десятилетия ХХ века был ака- 
демик А.Н.Самойлович (29.12.1880–  
13.02.1938), который еще в 1903 г. 
окончил Санкт-Петербургский уни-
верситет с золотой медалью, которой 
удостоился за свою дипломную ра-
боту по текинскому диалекту турк- 
менского языка, и в последующем 
выступал с превосходными статьями 
о жизни и творчестве великого турк-
менского поэта-классика на страни-
цах престижных журналов России. В 
период «большого террора» он был 
обвинен в участии в антисоветском 
заговоре и расстрелян как «японский 
шпион», реабилитирован в 1956 г.3 
Другим российским ученым, кото-
рый занимался вопросами художест-
венного наследия Махтумкули, был 
чл.-корр. АН СССР Е.Э.Бертельс 
(13.12.1890 – 07.10.1957). По данным 
Википедии – Свободной энцикло-
педии, он «трижды был арестован в 
Петрограде – Ленинграде, каждый 
раз – ненадолго: в октябре 1922, в 
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1925 – как «французский шпион», в 
1941 – как «немецкий». После второ-
го ареста был принужден к сотруд-
ничеству с ОГПУ, писал доносы на 
коллег, служившие основанием для 
репрессий»4. В результате этих «ан-
тинаучных», бесчеловечных действий 
со стороны существовавшего тогда 
режима работы А.Н.Самойловича 
долгие годы предавались забвению, 
а сочинения Е.Э.Бертельса, наоборот, 
всегда находились в научном обихо-
де. С легендами о туркменском поэте-
классике, о чем упоминает академик 
А.Е.Крымский, первым из европейс-
ких ученых, скорее всего, ознакомился 
поляк Александр Ходзько (Aleksander 
Chodzko, 30.08.1804–19.12.1891), ра-
ботавший в тридцатые годы ХIХ века 
русским консулом в Персии (Иран). 
В 1842 г. он издал в Лондоне книгу 
под названием «Образцы народной 
поэзии Персии» («Specimens of the 
popular poetry of Persia»), состоящую 
в основном из его английского пере-
вода 13 глав туркменского народного 
эпоса «Кероглы». Следует отметить, 
что данная книга, кроме своего назва-
ния, с персами – основным населени-
ем Ирана (бывшей Персии) – никакой 
связи не имеет. Но обманчивость наз- 
вания книги до сих пор продолжает 
отводить взоры тюркологов в сторо-
ну, и она обычно остается вне тюр-
кологических исследований, хотя со-
держит много ценных материалов не 
только о туркменах (например, стихи 
о взятии русскими Казани, произведе-
ния народного творчества ногайцев и 
др.).

А.Ходзько включил в свою книгу 
наряду с большим по объему народ-
ным эпосом «Кероглы» еще прозаи-
ческие переводы стихов отдельных 
туркменских поэтов, в том числе Мах-
тумкули, который представлен тремя 
стихотворениями. Первое из них наз- 
вано переводчиком «Махтумкули 
своей матери» («Mehdum-Kuly to his 

Mother»), что было продиктовано не-
правильным прочтением (в частности, 
начальной строки) и неадекватным 
переводом первой строфы стихотво-
рения5: «Дочь, рожденная черной ра-
быней и принесенная силой рока, не 
брани меня. Они пришли послушать 
струны моей гитары; они гости моих 
глаз. Они пришли, они выпивают по 
капле вино, потом они уедут и ни-
когда не придут снова. Не хмурься. 
Они не хотят хлеба, они гости моих 
слов»6.

В книге А.Ходзько отсутствуют 
туркменские оригиналы всех без ис-
ключения переведенных произведе-
ний, которые были включены им в 
данный сборник. Тем не менее, можно 
с уверенностью констатировать, что 
оригинал указанной строфы состоял 
именно из следующих строк, ибо дру-
гие ее варианты махтумкуливедами до 
сих пор не обнаружены и их просто не 
существовало изначально (воспроиз-
водится нами специально по памяти):

Gara daşdan gara gyly saýlan göz
Çöňňeler göreçler, göze myhmandyr.
Gelen aş diýip gelmez, turşatmagyl ýüz,
Aşa mätäç däldir, söze myhmandyr.

Данное стихотворение включено 
в московский сборник Махтумкули 
1983 г. в наиболее точном переводе 
Г.Шенгели под названием «Гость». 
Читаем ту же первую строфу в пере-
воде на русский язык7:

Ты черный волосок на камне 
 черном видишь.
Но взор притупится: такое
 зренье – гость.
Ужель пришедшего к обеду 
 ты обидишь?
Ведь ищет не еды, а лишь 
 общенья гость.

В данном случае нам остается 
лишь предположить, что А.Ходзько, 
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специалист в основном по персидс-
кому языку (или его неизвестный нам 
помощник-переводчик) при переводе 
туркменских слов daşdan (‘с камня’), 
gyly (‘волосок’) и göz (‘глаз’), при-
сутствовавших в начальной строке, 
выполненной арабской вязью руко-
писи, скорее всего, прочитал соот-
ветственно как daşdan (‘издалека’, 
‘извне’), guly (‘раб’, ‘рабыня’), gyz 
(‘девушка’), в результате чего возник 
указанный неадекватный английский 
перевод, и на этой основе было дано 
некорректное название стихотворе-
нию («Махтумкули своей матери» –  
«Mehdum-Kuly to his Mother»). Во-
обще, стихи Махтумкули, так и дру-
гих туркменских поэтов-классиков, 
в рукописях, выполненных арабской 
вязью, не имееют названий, их позд- 
нее придумывают составители и пе-
реводчики. По нашим наблюдениям, 
поэт в своих произведениях не упо-
минает свою мать, и это, скорее все-
го, было связано с тем, что он поте-
рял ее, будучи совсем маленьким, а 
потому у него не сохранилось о ней 
подробных воспоминаний. Это – во-
первых. Во-вторых, если бы поэт 
действительно писал о своей матери, 
то ни за что не стал бы перечить ее 
воле, ибо это в корне противоречит 
туркменскому менталитету. Как из-
вестно, Махтумкули прежде всего 
является национальным поэтом и 
мыслителем.

В отличие от матери, своему отцу –  
поэту-наставнику Довлетмаммеду 
Азади (1700–1760) – великий Мах-
тумкули посвятил ряд прекрасных 
произведений. Проиллюстрируем 
сказанное тремя строфами из шести-
строфного стихотворения «На смерть 
отца» (перевод Г. Шенгели)8:

Отец мой никогда жить 
 не мечтал богато,
Он знал, что бренен мир
 и что презренно злато;

Он тело прикрывал лохмотьями 
 халата;
Его мечта была – на божий рай 
 взглянуть.
Он говорил, что жизнь 
 обречена на муку;
Молясь, блюдя посты, 
 он сокращал разлуку
С обителью святых. И нынче 
 может руку
Друг моего отца к пророку 
 протянуть.
Я взором прозревал небесный 
 дом эренов,
Где нет земных цепей, и рабств 
 земных, и пленов;
Я видел там отца в кругу 
 святых чильтенов!..
Быть с ними ты хотел, 
 отец, – и вечно будь!

Теперь посмотрим, какую небы-
лицу об отце Махтумкули приводит 
А.Ходзько в своей книге: «Отец по-
эта… был туркменом (Turkman) из 
племени теке (согласно английской 
орфографии – Tuka9) и прожил свою 
жизнь в соответствии с настоящей 
туркменской манерой. Он грабил пер-
сидские провинции, прилегающие 
к месту его проживания, доставлял 
пленных и продавал их в Хиве, и та-
ким образом собрал огромные богат- 
ства»10. Как явствует из приведенного 
выше стиха, подобное утверждение –  
полная чушь. Очевидно, информа-
торами А.Ходьзко в Иране служили 
люди, которые недружелюбно отнес-
лись к своим соседям-туркменам, счи-
тая всех их, в том числе «набожного 
муллу – поэта Довлетмаммеда Азади» 
(Крымский), грабителями и насильни-
ками.

Что касается принадлежности отца 
Махтумкули к туркмен-текинцам, 
скорее всего, информаторы А.Ходзько 
плохо разбирались в этническом деле-
нии туркмен и всех их причисляли к 
основному и многочисленному пле-
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мени – теке (в книге неверный подход 
к этнической принадлежности исто-
рических лиц наблюдается также в от-
ношении эпического героя Кероглы, 
поэта Караджаоглана и др.).

Далее в легенде, приведенной в 
книге А.Ходзько, рассказывается, как 
после смерти отца его единственный 
сын Махтумкули, которому досталось 
большое наследие, бросил профессию 
своего отца и вместо опасных набегов 
на соседей за кордон предпочел ос-
таваться дома с друзьями. Большую 
часть своего времени он посвящал 
созерцательной философии и поэзии. 
Но подобный образ жизни не получил 
одобрения со стороны его соплемен-
ников-кочевников. В легенде говорит-
ся, что мать Махтумкули упрекала его 
за расточительство унаследованных 
богатств в развлечениях с друзьями. 
Земляки также не одобряли его за си-
баритство и выражали сомнение в его 
храбрости. Здесь А.Ходзько от себя 
добавляет, что ответ Махтумкули сво-
ей матери он приводит в приложении 
(т.е. в упомянутом нами выше сти-
хотворении под выдуманным назва-
нием «Махтумкули своей матери» – 
«Mehdum-Kuly to his Mother», которое 
появилось в результате бестолкового 
перевода его первой строфы).

Подозрительное отношение со сто-
роны земляков к его личной доблести 
тяжело угнетало сердце Махтумкули. 
И однажды, к большому удивлению 
всех, он вооружился, вскочил на свое-
го коня и исчез. Несколько дней про-
скитавшись у различных деревушек в 
Персии, он поймал пленника. Связав 
его, он намеревался привести его до-
мой, чтобы вернуть утраченное дове-
рие друзей. Но по дороге с ним случи-
лось следующее происшествие.

Махтумкули со своим пленником 
прибыл к речке Суммар (Сумбар), 
протекавшей там, где начинаются 
земли туркмен-текинцев. Устав от пу-
тешествия, он заснул на берегу. Тем 

временем река вышла из берегов и за-
лила то место, где лежал Махтумкули. 
Поэту угрожала гибель, если бы не 
вмешательство пленника. Увидев, что 
Махтумкули в опасности, последний, 
несмотря на то, что его руки и ноги 
были связаны, покатился по направ-
лению к хозяину и успел ухватить его 
зубами за плащ. Таким образом, плен-
ник спас поэта от верной гибели в бу-
шующей воде.

Этот бескорыстный поступок пот-
ряс Махтумкули, и он отвел пленника 
обратно в его деревню. При этом он 
отказался от приличной суммы денег, 
предложенной за освобождение плен-
ника. Ему дали подарки и снабдили 
личной охраной, чтобы он безопасно 
мог вернуться в свои родные края.

Вернувшись на родину, он сошел с 
коня на том же месте, о котором гово-
рилось выше, и снова заснул. Во сне 
перед ним предстал сам Али, прием-
ный сын (?) пророка (Мухаммеда), 
и дал ему выпить сладкого нектара. 
Проснувшись, Махтумкули почувс-
твовал, что язык его стал неисчерпа-
емым источником слов, полных огня 
и красноречия. Это было первое вдох-
новение, снизошедшее на Махтумку-
ли, в результате чего он превратился 
в восторженного шейха. Он также от-
менил (!) торговлю рабами. Умер поэт 
как обожаемый народом святой.

В конце А.Ходзько отмечает, что 
Махтумкули является «одним из из-
вестных поэтов Хорасана и Турк- 
мении». Ознакомление даже с не-
сколькими его сочинениями наводит 
читателя на мысль о гениальности 
этого выдающегося человека. Одной 
из характерных особенностей его по-
эзии, по мнению ученого, является 
любовь к природе, а также философ-
ские размышления поэта. А.Ходзько 
пытается определить роль и место 
Махтумкули в поэтическом небосво-
де не только Персии, но и всей Азии. 
Поэтому хочется привести слова 
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первого ученого-европейца, напи-
савшего о туркменском поэте-клас-
сике, полностью в английском ори-
гинале: «He is one of the most popular 
poets of Khorassan and Turkmania. 
The few following productions of his, 
with which we are going to present our 
readers, will give an idea of the genius 
of that remarkable man. Among the 
characteristic features of his poetry is the 
love of nature, so uncommon with the 
poets of Asia; and many philosophical 
reflections upon the emptiness of 
worldly things. In a country like Persia, 
where religion and poetry constiture 
almost all the stock of the civilization of 
the people, Mehtum-Kuly has performed 
an important service»11.

Если изложенные выше сведения 
о Махтумкули, содержащиеся в кни-
ге А.Ходзько 1842 года издания, уже 
давно в какой-то мере знакомы чи-
тательским массам благодаря повто- 
ряющимся ссылкам в работах турк-
менских литературоведов (как прави-
ло, не «де визу»), то другая легенда 
о туркменском поэте, появившаяся в 
английской периодике спустя 11 лет 
после выхода в свет указанного сбор-
ника переводов польского ученого, 
является неизвестной не только для 
простого обывателя, но и исследова-
тели, как нам кажется, сталкиваются 
с этим материалом впервые. Ибо по-

добные материалы часто «скрывают-
ся» от людских глаз на страницах ред-
ких, порою частных изданий, которые 
хранятся на пыльных полках библио-
тек далеких стран. Лишь в последние 
годы благодаря Интернету, а именно 
библиотеке старых изданий, обнаро-
дованных через Google, ряд журналов 
и сборников минувших столетий стал 
доступным для пользователей все-
мирной информационной паутины. 
Там мы и нашли английский перевод 
ранее неизвестной легенды про Мах-
тумкули.

Вот перед нами 246-й номер жур-
нала «Eliza Cook’s Journal» за 1853 г., 
который в 1849–1854 гг. выпускала в 
Лондоне под своим именем замеча-
тельная английская поэтесса Элиза 
Кук (Eliza Cook, 1818–1889). На стра-
ницах 191 и 192 интересующего нас 
номера журнала имеется материал под 
названием «The Gourage of Mehtum-
Kuly» («Мужество Махтумкули»)12, 
который через год был перепечатан 
в сборнике «Шамиль и Черкесия» 
(Schamyl and Circassia. London, 1854), 
который был подготовлен к изданию 
доктором Фридрихом Вагнером (Dr. 
Friedrich Wagner). Хотя данный ма-
териал был опубликован под рубри-
кой «Two Tales from the Caspian Sea» 
(«Два рассказа с Каспийского моря»), 
сам текст по содержанию является 

Ориенталист 
Александр Ходзько

Поэтесса Элиза Кук
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единым и формально также не разде-
лен на две части.

На первой странице, где начина-
ется рассказ о Махтумкули, имеются 
три сноски, в первой из которых не-
известное нам пока лицо, подписав-
шееся сокращенно K.R.H.M. (пред-
положительно, editor – шеф-редактор 
сборника), заявляет «свои обязатель- 
ства перед мисс Элизой Кук за доб-
рую манеру, в которой эта леди раз-
решила мне переиздавать здесь две 
истории, первоначально появившиеся 
в ее известном и популярном журна-
ле». В следующей ссылке отмечается, 
что эта легенда, хотя не лишена ис-
торического основания, имеет в це-
лом фольклорные связи с традициями 
туркменских средневековых поэтов и 
бахши (aushiks). И в конце отмечает-
ся, что «отважных руководителей на 
Востоке называют «баранами» в связи 
с упрямством того животного»13. Это 
объяснение условно можно отнести и 
к словосочетанию «goç ýigit», исполь-
зуемое также в современном туркмен-
ском языке.

Ознакомившись с самим текстом, 
который изложен на семи (С. 159–
165) страницах сборника «Шамиль и 
Черкесия», убеждаешься, что по су-
ществу эта легенда является первич-
ным, несокращенным, но несколько 
отличающимся вариантом легенды, 
опубликованной 11 лет тому назад в 
книге А.Ходзько. Об этом свидетель-
ствует не только их общий сюжет, но 
еще и то, что в последней приводится 
другой произвольный перевод первой 
строфы упомянутого в начале данной 
статьи стиха-обращения Махтумкули 
к своей матери: «Дочь скалы и пото-
ка, временного жителя из отдаленной 
страны, не сокрушай меня словами, 
не нападай на меня с упреками. Гос-
ти Mахтумкули не тратят впустую 
богатство текинцев; они приходят, 
чтобы радоваться в присутствии 
Mахтумкули. Они пришли и попробу-

ют несколько капель вина и уйдут, не 
причинив вреда. Они не хотят хлеба». 
Ибо мать упрекает его за отступление 
от ремесла отца (набеги и грабежи 
соседей-персов), в частности, такими 
словами: «Позор на сына щедрого ру-
ководителя, могущественного воина. 
Мужчины-текинцы скоро станут бед-
ными, и они будут хотеть хлеб; и от-
куда это должно прибыть?»14.

На этой же странице имеется при-
мечание, где отмечается, что «мать 
Mахтумкули была черкешенкой». 
Этому утверждению трудно поверить, 
ибо нет никаких сведений, которые 
прямо или косвенно подтверждали бы 
его. Наоборот, народная молва гласит, 
что после смерти первой жены-турк-
менки (Оразгуль?), матери Махтумку-
ли, Гарры-молла (Довлетмаммед Аза-
ди) женился второй раз на казашке.

Рассказ «Мужество Махтумкули» 
начинается с лирического описания 
пиршества туркмен-текинцев, которое 
проходит возле дома поэта. Прибыло 
много гостей-воинов. Готовят трапе-
зу. Играет музыка. Бахши (aushiks) 
поют народные песни под аккомпа-
немент своих дутар (guitar). Но сам 
Махтумкули был полон внутренней 
печали. Потому воины из племени 
теке также были печальны; никогда 
звук гитары не был так тих во дворе 
Mахтумкули, ибо он не смог стать ис-
тинным туркменом, как его отец. Его 
отец был великим воином, и туркме-
ны радовались ему. Но Mахтумкули 
не походил на своего отца: его мало 
интересовали звуки сражений; гром 
войны не радовал его. Он был богат 
и молод; и он любил скорее радовать-
ся бокалам вина, взглядам девиц-те-
кинок с черными глазами, песням и 
традициям вольных бахши (aushiks). 
Воины смотрели на него, и их сердца 
как будто вымерли. Они чувствова-
ли себя утомленными от жизни, пос-
кольку слава племени умерла с отцом 
Mахтумкули. Энергия текинцев спус-
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тилась в могилу вместе с главой пле-
мени. Когда закончилась очередная 
песня, старейшины подошли к Мах-
тумкули. Начинается разговор между 
ними и поэтом. В оригинале легенды, 
скорее всего, их диалог происходил в 
стихотворной форме. Из английского 
перевода приведем в качестве приме-
ра следующие слова стрейшины: «O, 
сын умершего главы нашего племени! 
Слушай слова мудрого старца!.. Пер-
сы смеются и дразнят туркмен; они 
просят от них дела; они покупают сво-
их рабов у других! Mахтумкули, ты 
же искусный руководитель, свет очей 
племени теке; позволь же им не пре-
бывать больше в горе, и покажи себя 
как настоящий сын руководителя. На 
самом деле мужчины говорят и шеп-
чут друг другу, что Mахтукули – жен-
щина и боится смерти, не радуется 
борьбе мужчин! Долго ли этот позор 
будет висеть над нами? Скажи!»

В ответе Махтумкули старейшине 
имеются, в частности, такие слова: «В 
то время, когда жил мой отец, туркме-
ны были в состоянии войны; а теперь, 
когда я живу, у них есть благослове-
ние мира. Покой и отдых не согнут 
стрелы в дрожи, копье висит на стене; 
но в своих домах мужчины думают и 
рассуждают, мужчины ищут красоты 
природы, и поют о них; мужчины ра-
дуются улыбкам девиц, которых они 
забывают в час сражения. Действи-
тельно, не лучше ли это, чем кровь, 
не лучше ли это, чем месть? Даже 
чистокровная лошадь время от време-
ни находится в покое – даже конь не 
всегда топчет ногой землю».

После этого диалога старейшины 
сказали друг другу: «Mахтумкули – 
трус, он боится смерти. Его слова не 
лучше, чем проточная вода, которая 
грохочет по гальке в потоке, и не при-
бывает снова». Затем приводится уже 
знакомый нам разговор поэта со сво-
ей матерью. Дальнейшее пространное 
повестование по своему содержанию 

также соответствует легенде, приве-
денной в книге А.Ходьзко. Но здесь 
пленник Махтумкули уже не некто 
безымянный, он назван именем Адын 
(Adyn). В самом конце легенды Адын 
второй раз спасает Махтумкули – те-
перь уже от казни, на которую его 
обрекли соплеменники за трусость. 
Адын не только привез на быстроно-
гом коне большой выкуп за него, но и 
назвал поэта храбрым человеком, ко-
торый готов погибнуть, не произнеся 
ни единого слова в свое оправдание, и 
добавляет: «Махтумкули – мой брат! 
Адын – брат Махтумкули и его раб!»15 
[с. 165].

Подытоживая изложенное выше, 
можем констатировать, что образцы 
творчества туркменского поэта-клас-
сика и его биография были пред-
ставлены англоязычному западно-
европейскому читателю в 1842-м и 
1853–1854-е гг. не столь удачно, как 
хотелось бы, но Алексадр Ходзько и 
Элиза Кук, являясь первооткрыва-
телями Махтумкули для Западной 
Европы, вполне заслуживают соот-
ветствующего сносхождения со сто-
роны современных читателей. Первая 
стихотворная книга Махтумкули в 
переводе на английский язык под на-
званием «Песни среднеазиатских сте-
пей: Собрание стихов Махтумкули» 
(«Songs from the Steppes of Central Asia: 
The Collected Poems of Makhtumkuli») 
вышла в Лондоне лишь в 1995 г. в ре-
зультате усилий иранско-туркменско-
го ученого Юсуфа Азмуна (Youssef 
Azemoun). Художественный перевод 
стихов был сделан Брайаном Олдис-
сом (Brian Aldiss)16. В настоящее вре-
мя издан новый сборник туркменс- 
кого поэта-классика на английском 
языке, перевод которого был осущест-
влен специалистами Национального 
института рукописей Академии наук 
Туркменистана, где трудится автор 
настоящих строк, и Смитсоновского 
института США17.
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В заключительной части статьи 
хотим остановиться на некоторых 
важных вопросах, связанных с отме-
чаемым в текущем 2014 г. 290-летнем 
юбилеем Махтумкули, в частности, 
на примере туркменско-татарских 
отношений. Начнем с того, что в на-
стоящее время наряду с Ашхабадом 
и некоторыми другими городами и 
селами Туркменистана (например, во 
дворе средней школы №1 им. Мах-
тумкули этрапского центра Ходжам-
баз в Лебапском вилайете, которую 
в 1967 г. окончил автор настоящих 
строк) возвышаются памятники поэ-
ту, величественные памятники Мах-
тумкули украшают цветущие скверы 
в Киеве (Украина), Анкаре (Турция), 
Ташкенте (Узбекистан), Ставрополе и 
Астрахани (Россия), установленные в 
разные годы. В Ставропольском крае 
и Астраханской области в дружной 
многонациональной семье народов в 
мире и согласии с русскими, туркмена-
ми, ногайцами и некоторыми другими 
народами веками проживает большое 
количество татар, которые наряду с 
другими читателями впервые ознако-
мились со сборником стихов туркмен-
ского поэта-классика еще в 1912 г.,  
изданном Абдурахманом Ниязи в 
Астрахани на арабской графике под 

названием «Диван-и Махтумкули»18. 
Под таким же названием Ахмедзаки 
Валидов (Велиди-Тоган) выступил с 
большой статей на страницах журна-
ла «Шура» за 1913 г., выпускавшемся 
в Оренбурге на арабском алфавите, 
читателями которого, в первую оче-
редь, были местные грамотные та- 
тары.

Если перейти от событий столет-
ней давности к нашим дням, то сле-
дует отметить, что 17 мая 2014 г. в 
Ашхабаде состоялась презентация 
нового сборника стихов выдающего-
ся классика туркменской литературы 
Махтумкули, изданного на татарском 
языке в Казани. С приветственным 
словом к собравшимся выступил со-
ставитель и один из переводчиков 
книги депутат Госсовета Республи-
ки Татарстан, народный поэт Роберт 
Миннуллин. Он, в частности, ска-
зал, что по решению, принятому на 
31-м заседании постоянного совета  
ТЮРКСОЙ, 2014 год объявлен в тюрк-
ском мире Годом Махтумкули. Ука-
зом Президента Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедова за особые 
заслуги в изучении, распространении 
и популяризации творческого насле-
дия великого мыслителя туркменс-
кого народа Махтумкули народный 

Памятник Махтумкули в Киеве 
(скульптор C. Артыкмамедов)

Памятник Махтумкули в Астрахани 
(скульптор С. Бабаев)
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Также заметим, что за последние 
три года, предшествовавшие юбилей-
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ники Махтумкули изданы в разных 
городах в переводе на 15-и языках на-
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нистров Туркменистана. Юбилейные 
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центральным событием стала между-
народная научная конференция «Мах-

тумкули Фраги и общечеловеческие 
культурные ценности», проходившая 
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В одном из известных произве-
дений поэта есть строки: «Потомкам 
запомнится Махтумкули: Поистине, 
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призывая их к всеобщему миру, согла-
сию и процветанию.



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 78

Trois Chants du Turkoman Mekdoum-Kouly  (traduit par A.Breulier) // Revue Orientale et 
Algerienne, Tome 3, Mai. – Paris, 1852. – С. 367. Также отметим, что книга А.Брелье 
«Права непрерывности интеллектуальной собственности; теория собственности пи-
сателей, артистов, изобретателей и предпринимателей» (Du droit de perpétuité de la 
propriété intellectuelle; théorie de la propriété des écrivains, des artistes, des inventeurs et des 
fabricants, par Adolphe Breulier. Paris, 1855) пользуется определенной популярностью 
среди специалистов по настоящее время.

10 Chodzko A. Specimens of the popular poetry of Persia. – С. 389.
11  Там же. – С. 391.
12 Two tales from the Caspian Sea: 1. The Gourage of Mehtum-Kuly The // Eliza Cook’s 

Journal,  No. 246. – London, 1853. –  С.191–192. 
13 Two tales from the Caspian Sea: 1. The Gourage of Mehtum-Kuly// Schamyl and 

Circassia. – London, 1854. – С.159.
14  Там же. – С. 162.
15  Там же. – С. 165.
16 Songs from the Steppes of Central Asia: The Collected Poems of Makhtumkuli. 

Versified by Brian Aldiss. Based on Translation by Youssef Azemoun. – London, 1995.
17 В Ашхабаде прошла презентация сборника стихов туркменского поэта Махтум-

кули Фраги на английском языке [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http:// 
www.turkmenistan.ru/ ru/ articles/ 39721. html (дата обращения 16.06.2014).

18 Соегов М. Астраханское издание стихов великого Махтумкули 1912 года: резуль-
тат труда А.Ниязи и оценка его в рецензии З.Велиди // Материалы Всероссийского 
научного симпозиума «Урал-Алтай: через века в будущее». – Горно-Алтайск, 2012. – 
С.105–109.

19 В Ашхабаде состоялась презентация нового сборника стихов выдающегося клас-
сика туркменской литературы Махтумкули Фраги, изданного на татарском языке в Ка-
зани [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http:// mincult. tatarstan. ru/ rus/ 
index .htm /news /302848.htm (дата обращения 15.06.2014).

20 «Magtymguly Pyragy we umumadamzat medeni gymmatlyklary» atly Halkara ylmy 
maslahatyň nutuklarynyň gysgaça beýany. 2014-njy ýylyň 14–16-njy maýy.Aşgabat, 2014.

Аннотация

В статье на материалах книги «Образцы народной поэзии Персии» Александра 
Ходьзко (Лондон, 1842) и 246-го номера лондонского периодического издания «Eliza 
Cook’s Journal» за 1853 г. рассматриваются особенности первого знакомства англоязыч-
ного западноевропейского читателя середины ХIХ века с биографией и художествен-
ным наследием туркменского поэта-классика Махтумкули. Освещаются юбилейные 
мероприятия, проводимые в 2014 г. в связи с 290-летием великого поэта и мыслителя.

Ключевые слова: Махтумкули, художественное наследие, легенда, западноевро-
пейский читатель, юбилейные мероприятия. 

Summary

In article on materials of  book «Specimens of the popular poetry of Persia» by Aleksander 
Chodzko (London, 1842) and 246th numbers of the London periodical «Eliza Cook’s Journal» 
for 1853 are considered questions of acquaintance of  the English-speaking West European 
reader for the first time in the middle of the XIX-th century with the biography and an art 
heritage of Turkmen poet-classic Mahtumkuli. The anniversary actions spent in 2014 in 
connection with the 290 anniversary of  this great poet and the thinker are shined.

Keywords: a heritage, a legend, the West European reader, anniversary actions.
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УЕЗДНЫЕ ТЮРЬМЫ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

УСТРОЙСТВО И АРЕСТАНТСКИЙ КОНТИНГЕНТ 

С.В. Шебалков, аспирант КФУ

К концу XIX в. пенитенциарная 
система Российской империи была 
представлена учреждениями раз-
личных типов, начиная с каторжных  
централов и заканчивая воспита-
тельно-исправительными заведени-
ями для несовершеннолетних. Все 
они имели собственную специфику 
в вопросах внутреннего устройства, 
системы функционирования и арес-
тантского контингента. Общероссий-
ские тенденции и проблемы развития 
тюремной сферы ярче всего прояви-
лись, пожалуй, в деятельности уезд-
ных тюремных замков, занимающих 
место у самого основания пирамиды 
тюремной системы страны. В настоя-
щей статье объектом изучения стали 
тюремные учреждения Казанской гу-
бернии конца XIX – начала XX вв.

Особенностью пенитенциарной 
системы Казанской губернии явля-
лось отсутствие здесь тюрем каторж-
ного разряда. Крупнейшие тюрьмы, 
среди которых были гражданский тю-
ремный замок, исправительное арес-
тантское отделение и центральная 
пересыльная тюрьма, располагались 
в губернском городе Казани. К концу 
XIX в. тюрьмы существовали в каж-
дом из одиннадцати уездных городов 
Казанской губернии: Чистополе, Ма-
мадыше, Лаишеве, Козьмодемьянске, 
Свияжске, Спасске, Тетюшах, Царе-
вококшайске, Чебоксарах, Цивиль-
ске, Ядрине. Именно эти учреждения 

обеспечивали осуществление кара-
тельной функции в регионе, принимая 
в свои просторы преступников всех 
категорий.

К концу XIX в. крупнейшей уезд-
ной тюрьмой Казанской губернии яв-
лялась чистопольская, рассчитанная 
на содержание 140 арестантов1. Круп-
ными тюрьмами были Цивильская, 
Тетюшская, Мамадышская и Спасская 
(см. табл. 1). Максимальное число за-
ключенных, могущих разместиться в 
конкретном месте заключения, зави-
село от нормы кубического содержа-
ния воздуха в тюремных помещениях. 
Согласно циркуляру Главного тюрем-
ного управления (ГТУ) от 25 сентября 
1879 г. за № 2677, на каждого арестан-
та должно было приходиться не менее 
двух кубических саженей воздуха2. 
Однако на практике подобные нор-
мы соблюдались далеко не всегда, и  
проблема переполнения тюрем арес-
тантами стояла достаточно остро.

Все здания уездных тюрем Казан-
ской губернии были построены на 
казенный счет, преимущественно не 
позднее первой половины XIX в. Во 
второй половине XIX в. появились тю-
ремные замки в Чистополе (1856 г.),  
Спасске (1863 г.), Тетюшах (1864 г.).  
Комплекс тюремных помещений 
включал арестантские камеры, хо-
зяйственные постройки, квартиры для 
тюремной администрации и чинов 
тюремного надзора, а также тюрем-
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ную больницу и церковь в случае их 
наличия.

В полном соответствии с устояв-
шейся тюремной практикой разме-
щение арестантов было подчинено 
одной из двух систем заключения: об-
щей либо одиночной. Применение на 
практике той и другой системы зави-
село от вида наказания по уголовному 
законодательству, а также от особен-
ностей конкретных мест заключения. 
При этом одиночные камеры, как пра-
вило, имели лишь крупные тюремные 
замки, расположенные преимущест-
венно в губернских городах. Для не-
больших уездных тюрем было практи-
чески нормой содержание арестантов 
в общих камерах, рассчитанных на 
15–20 человек. Не стали исключением 
в этом плане и места заключения Ка-
занской губернии.

Например, план Царевококшай-
ской тюрьмы, датированный 1908 
годом, свидетельствует о том, что 
одиночные камеры в данном пенитен-
циарном учреждении отсутствовали. 
Для содержания арестантов были от-
ведены 4 мужские камеры, вмещавшие 
по 5 и 15 арестантов соответственно, 
а также 1 женская камера, рассчитан-

ная на 3 человек. Кроме того, в тюрь-
ме имелся один карцер, контора, два 
помещения для надзирателей и кухня. 
Высота камер составляла 4,5 аршина3. 
При наличии в местах заключения 
одиночных камер последние нередко 
использовались в дисциплинарных 
целях, становясь местом временного 
содержания особо провинившихся 
или буйствующих арестантов. Тем же 
целям служили имеющиеся в каждой 
тюрьме карцеры (темный и светлый). 
В Чистопольской тюрьме помещение 
для арестантов включало 32 камеры, 
в Спасской – 24 камеры, в Мамадыш- 
ской – 14, в Лаишевской – 6, в Ядрин-
ской и Свияжской – по 5 камер4.

Управление российскими места-
ми заключения осуществлялось тю-
ремной администрацией в лице на-
чальника и его помощников. В штат 
тюремных служащих входили также 
надзиратели, священник и врач. По-
добная структура тюремного штата 
была единой как для губернских, так 
и для уездных мест заключения, с 
той лишь разницей, что в небольших 
уездных тюрьмах, как правило, роль 
помощника начальника исполнял 
старший надзиратель, а сам штат над-

Таблица 1

Уездные тюрьмы Казанской губернии и их вместимость*

Тюрьма
Количество арестантов 

по кубическому 
содержанию воздуха

Чистопольская 140
Мамадышская 120
Цивильская 100
Тетюшская 100
Спасская 50
Свияжская 48
Царевококшайская 46
Лаишевская 40
Чебоксарская 35
Козьмодемьянская 35
Ядринская 30

* Составлено по: НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3076. Л. 2.
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зирателей был немногочисленным. 
В.В. Казаченок в своей статье, пос-
вященной тюремной службе в Казан-
ской губернии, отмечает, что общее 
число чинов тюремной стражи в 11 
уездных тюрьмах составляло в 1908 г.  
93 человека (82 младших и 11 стар-
ших надзирателей)5. Каждый надзира-
тель уездной тюрьмы имел строго оп-
ределенный круг обязанностей. Так, в 
штате Мамадышской тюрьмы было 6 
младших надзирателей: 1 привратник, 
2 постовых, 1 выводной и 1 запасной. 
Старший же надзиратель заведовал 
цейхгаузом арестантских вещей6.

Предоставление персоналу тюрем 
казенных квартир наряду с другими 
мерами стимулирования служащих 
тюремного штата (повышение жало-
ванья, назначение пенсий и пр.) было 
призвано компенсировать непопуляр-
ность тюремной службы и привлечь в 
эту сферу новые кадры. Однако обес-
печенность казенными квартирами 
служащих уездных мест заключения 
часто оставляла желать лучшего по 
причине невозможности выделить для 
этого отдельные помещения. Поэтому 
такими квартирами чаще всего владе-
ли лишь начальники уездных тюрем 
Казанской губернии и иногда старшие 
надзиратели. Например, начальник 
Спасской тюрьмы проживал в 4-ком-
натной казенной квартире с отдельной 
кухней. Кроме того, квартирами были 
обеспечены старший надзиратель, два 
младших надзирателя и одна надзи-
рательница. Напротив, в Ядринской 
тюрьме даже старший надзиратель не 
имел казенной квартиры 7.

Любопытно, что в штате целого 
ряда тюрем Казанской губернии от-
сутствовал врач. Для осмотра и лече-
ния заболевших арестантов пригла-
шались земские или уездные врачи, 
которые порой выполняли свою ра-
боту «без всякого вознаграждения», 
как, например, в Ядринской тюрьме8. 
В случае отсутствия при тюрьме боль-

ницы, заболевшие арестанты, в зави-
симости от тяжести их состояния, пе-
реводились в земские лечебницы либо 
лечились в специально оборудован-
ных камерах. Санитарная обстановка 
в большинстве уездных тюрем была 
сложной. В числе наиболее распро-
страненных заболеваний были тиф, 
воспаление легких, глазные и кожные 
заболевания9.

Официальное законодательство 
требовало от тюрьмы выполнения 
исправительной функции. В мес-
тах заключения Казанской губернии 
последняя реализовывалась обще-
принятыми мерами воздействия на 
контингент арестантов: религиозным 
просвещением, трудовым «воспита-
нием» и системой присущих тюрем-
ному режиму дисциплинарных взыс-
каний.

В ряду средств к исправлению 
арестантов меры религиозно-нравст- 
венного воздействия играли, несом-
ненно, ключевую роль. В обязаннос-
ти тюремного священника помимо 
проведения всех церковных обрядов 
входило также ведение духовно-
нравственных бесед с арестантами 
и заведование тюремной библиоте-
кой. Если священник отсутствовал в 
штате тюрьмы, то места заключения 
посещали священнослужители город-
ских церквей. Собственные храмы 
существовали далеко не при каждой 
уездной тюрьме, поэтому богослуже-
ния по православному и мусульманс-
кому обрядам нередко совершались в 
специально оборудованных камерах. 
В иных местах заключения Казанской 
губернии имелись часовни, как было, 
например, в Мамадышской тюрьме10. 
Тюремные же храмы, как отмечает 
исследователь В.А. Горбунов, фун-
кционировали лишь в Чистополе, 
Спасске, Тетюшах, Козьмодемьянске 
и Лаишеве11.

Иногда арестанты для присутствия 
на богослужении выводились в при-
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ходскую церковь. Что касается арес-
тантов-мусульман, то их в определен-
ные дни посещал мулла. Кроме того, 
во время мусульманских праздников 
такие арестанты могли посещать со-
борную мечеть уездного города, как 
было, например, в Тетюшах. В офици-
альном разъяснении по этому вопросу 
помощника казанского губернского 
тюремного инспектора говорилось, в 
частности, следующее: «...Арестанты 
магометане, содержащиеся в местной 
[Тетюшской – С.Ш.] тюрьме, в важ-
нейшие праздники могут быть отпус-
каемы в соборную мечеть, но лишь в 
том случае, когда будет в достаточной 
степени взят благонадежный за ними 
конвой, и притом под личной его, 
начальника тюрьмы, ответственнос-
тью…»12. Вознаграждение священ-
нослужителям отпускалось из сумм 
местных отделений попечительного 
о тюрьмах общества, причем мулла 
за свою работу среди арестантов, как 
правило, никаких денег не получал13.

Отношение арестантов к пастыр-
ской проповеди служителей Русской 
православной церкви было неод-
нозначным. Несомненно, значитель-
ная часть арестантов относилась к 
деятельности тюремного священника 
равнодушно, а то и просто враждебно, 
видя в нем чиновника в рясе. Тем не 
менее, на практике встречались и слу-
чаи, подобные тому, что произошел в 
1894 г. в Чистопольской тюрьме. Ее 
начальник в своем рапорте казанскому 
губернскому тюремному инспектору 
писал: «Содержащиеся во вверенной 
мне тюрьме арестанты православного 
и магометанского вероисповеданий, 
по чувству искренней преданности 
Его Императорскому Величеству Го-
сударю императору, заявили мне же-
лание совершить молебствие о нис-
послании исцеления Его Величеству 
от постигшей его болезни. Сего числа 
в 10 часов утра, согласно изъявленно-
го желания арестантов, в тюрьме от-

служили молебствия для православ-
ных священником Спасской церкви 
г. Чистополя Сергием Казанцевым, а 
для магометан указным муллой Му-
хаммедом-Назим Амирхановым…»14. 
Примечательно, что после проведения 
богослужений арестанты изъявили 
желание, чтобы о случившемся донес-
ли казанскому губернатору.

Все арестанты уездных тюрем 
подразделялись, главным образом, 
на категории срочных, подследствен-
ных, ссыльных и пересыльных. Закон 
предписывал содержать арестантов 
разных категорий, пола, возраста и 
социального положения отдельно 
друг от друга, однако проблема раз-
мещения арестантов в тюрьмах дава-
ла о себе знать с очевидной остротой. 
Это позволило известному отечест-
венному правоведу С.В.Познышеву 
сделать неутешительный вывод:  
«… Раз попав в тюрьму, человек у нас 
быстро и безвозвратно портится»15. 
Распределение арестантов по камерам 
не было подчинено какой-либо систе-
ме, в частности, род и степень тяжес-
ти совершенного преступления могли 
совершенно не браться во внимание. 
На практике это означало, что в одной 
камере могли соседствовать вор-реци-
дивист и нарушитель незначительно-
го запрета на уличную торговлю. Все 
это негативно влияло на моральный 
облик тех арестантов, которые счита-
лись менее «испорченными».

Абсолютное большинство арестан-
тов уездных тюремных замков Казан-
ской губернии были людьми простого 
сословия. Привилегированные арес-
танты (дворяне, чиновники, почетные 
граждане, лица духовного звания) 
были здесь нечастыми гостями. На-
пример, за весь 1902 год в Свияжской 
и Царевококшайской тюрьмах не было 
ни одного заключенного привилеги-
рованного сословия. Для сравнения: в 
том же году в Чебоксарской тюрьме 
побывало 7 таких арестантов, в Мама-
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дышской – 5, в Лаишевской – 16, в Яд-
ринской – 5, в Спасской – 3, в Козьмо-
демьянской – 7, в Цивильской – 17, в 
Тетюшской – 5, в Чистопольской – 916.

Среди арестантов численно аб-
солютно преобладали мужчины. В  
1902 г. среднее соотношение мужско-
го и женского населения в тюрьмах 
Казанской губернии было следую-
щим: в Цивильской – 21:1, в Чисто-
польской, Чебоксарской, Мамадышс-
кой и Тетюшской – 15:1, в Лаишевской 
и Козьмодемьянской – 14:1, в Ядринс-
кой – 10:1, в Свияжской и Царевокок-
шайской – 7:1, в Спасской – 5:117. При 
этом с пересыльными арестантами 
нередко содержались их малолетние 
дети, вынужденные сносить тяготы 
заключения вместе с родителями.

Абсолютное большинство арес-
тантов содержались под стражей за 
совершение общеуголовных преступ-
лений, среди которых преобладали 
различные виды краж, подлоги, мо-
шенничество. Арестантов, содержа-
щихся под стражей за совершение 
преступлений политического харак-
тера, было очень немного. Например, 
в Чистопольской тюрьме в 1902 году 
содержалось всего 9 политических 
арестантов: 6 подследственных и 3 
срочных18. Похожая ситуация была и в 
других местах заключения губернии. 
В целом это отражало общероссий-
скую тенденцию к сосредоточению 
политических арестантов в крупных 
губернских тюрьмах.

Тенденция несколько меняется к 
концу первого десятилетия XX в. В 
связи с революционными событиями 
1905–1907 гг. содержание политичес-
ких заключенных в уездных тюрем-
ных замках стало более частым явле-
нием. Особенно это касалось тюрем, 
расположенных на пути следования 
ссыльных трактов (Чистопольская, 
Свияжская, Козьмодемьянская). Здесь 
временно содержались до отправки по 
этапу в Сибирь участники студенчес-

ких волнений, общественные деятели 
и участники национального движения 
среди татарского населения. Среди 
наиболее известных арестантов этого 
периода можно вспомнить члена Госу-
дарственной думы первого и второго 
созывов Гарифа Бадамшина, обвинен-
ного в конце 1906 г. в распростране-
нии Выборгского воззвания19. От за-
ключения в Чистопольской тюрьме 
перводумца не спасли даже собранные 
в его защиту подписи членов общества 
мусульман г. Чистополя20.

Еще одной яркой фигурой, вынуж-
денной в начале XX в. отбывать на-
казание все в той же Чистопольской 
тюрьме, был известный татарский 
писатель и политический деятель Гаяз 
Исхаки. Судебные власти предъявили 
Исхаки обвинение по 129 статье Уго-
ловного уложения (революционная 
пропаганда)21. Случилось это в период 
выборов во II Государственную думу, 
шансы попасть в которую Исхаки 
имел. Став политическим заключен-
ным, он больше не мог претендовать 
на депутатское кресло. По окончании 
думской кампании писатель был осво-
божден.

В тюрьме Гаяз Исхаки написал ав-
тобиографическую повесть «Зиндан», 
в которой поведал о своем пребыва-
нии за решеткой. Из произведения 
Исхаки мы узнаем, что политические 
арестанты Чистопольской тюрьмы 
содержались в общей камере, отде-
льно от арестантов прочих категорий. 
Несмотря на скудную пищу и тяже-
лые условия содержания в тюрьме, 
они, по словам Исхаки, не унывали 
и старались поддерживать друг дру-
га. Среди политических арестантов 
численно преобладали лица неприви-
легированных сословий. К моменту 
ареста Исхаки в конце 1906 г. в Чисто-
польской тюрьме было всего 9 таких 
арестантов: 3 сельских учителя, 2 ти-
пографских работника, 1 сельский пи-
сарь, 2 члена Государственной Думы 
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(Г.С.Бадамшин и М.С.Герасимов. – 
С.Ш.) и 1 мулла г. Чистополя22. От-
сюда можно сделать вывод о высоком 
образовательном уровне «полити-
ков», особенно в сравнении с общеу-
головными арестантами.

Огромную роль для просветитель-
ской работы в тюрьмах имело нали-
чие здесь библиотек. Содержать соб- 
ственные школы для арестантов было 
достаточно проблематично, ввиду от-
сутствия необходимых для того поме-
щений и бедности тюремных книж-
ных коллекций. Примечательно, что 
среди уездных тюрем Казанской гу-
бернии Лаишевская, Цивильская и Яд-
ринская совершенно не имели библи-
отек. Немногим лучше была ситуация 
в других тюрьмах. В большинстве из 
них имелись книги, преимуществен-
но религиозного содержания. Число 
их колебалось от 7 (Тетюшская, Ца-
ревококшайская тюрьмы) до 211 на-
именований (Мамадышская тюрьма). 
Например, библиотека Царевококшай-
ской тюрьмы включала в себя всего 11 
книг, включающих Евангелие, молит-
венники, а также журналы «Воскресе-
нье» и «Русский паломник». Согласно 

рапортам начальников тюрем, данные 
журналы выписывались на счет мест- 
ных отделений попечительного о 
тюрьмах общества и охотно читались 
грамотными арестантами «даже для 
слушания неграмотным»23. Наиболее 
обширную библиотеку имела Мама-
дышская тюрьма. Согласно рапорту 
ее начальника в Казанское губерн-
ское правление, здесь было 249 книг24. 
Подобной библиотекой не могли по- 
хвастаться даже места заключения  
г. Казани. Для сравнения, библиотека 
Казанской губернской тюрьмы насчи-
тывала всего 29 наименований книг25.

Среди книг, предназначенных для 
арестантского чтения, были весьма 
примечательные экземпляры. Напри-
мер, в каталогах книг многих уездных 
тюрем Казанской губернии значит-
ся «Руководство узника к молитве», 
«Слово и беседы святых отцов и учи-
телей церкви», «Программа по зако-
ну Божьему» протоиерея Е.Попова и 
др. В некоторых тюрьмах находились 
также книги научного содержания, 
художественная литература и даже 
книги на татарском языке. В частнос-
ти, среди книг Мамадышской тюрем-

Таблица 2

Грамотность русского населения уездных тюрем Казанской губернии*

Тюрьма
Всего 

арестантов-
русских

Грамотные Полуграмотные Неграмотные

Царевококшайская 33 8 4 21
Козьмодемьянская 26 8 5 13
Свияжская 42 – 13 29
Ядринская 3 – 3 –
Цивильская 20 3 8 9
Чебоксарская 23 7 – 16
Мамадышская 68 15 16 37
Тетюшская 60 14 4 42
Спасская 82 4 19 59
Чистопольская 194 9 57 128
Лаишевская 48 7 10 31
ВСЕГО 599 75 139 385

* Составлено по: НА РТ, Ф. 2. Оп. 12. Д. 16. Л. 26-49.
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ной библиотеки были «Бедная Лиза» 
Н.М.Карамзина, «Кавказский плен-
ник» Л.Н.Толстого, «Барышня-крес-
тьянка» и «Станционный смотритель» 
А.С.Пушкина, исторические очерки о 
Екатерине II, Иване IV Грозном, Пет-
ре I и даже книги по биологии и аст-
рономии.

Развитию арестантского чтения 
в тюрьмах мешала безграмотность 
значительного числа арестантов. Ее 
масштабы отражены в табл. 2. Из 
указанных данных видно, что сре-
ди арестантов-русских грамотность 
составляла всего 12,5%. Не менее 
выразительной была статистика гра-
мотности среди татарского населения 
тюрем Казанской губернии. Здесь гра-
мотность на русском языке составляла 
всего лишь 0,5%, а на родном – 5,6% 
(табл. 3).

Помимо русских и татар, состав-
лявших большую часть арестантов в 
целом по губернии, в местных тюрь-
мах в большом количестве содержа-
лись также и представители иных 
народностей: чуваш, марийцев, баш-
кир, цыган, евреев, армян и др. Гра-

мотность в их среде тоже была крайне 
низка. Например, в Цивильской тюрь-
ме в январе 1892 г. численно преобла-
дали арестанты-чуваши (40 человек 
из общего числа арестантов 77). Как 
ни странно, из указанных 40 человек 
не нашлось грамотных ни на русском, 
ни на родном языке. Похожая тенден-
ция наблюдалась и в других тюрьмах 
губернии.

Важнейшим средством воздейст- 
вия на арестантский контингент была 
устоявшаяся система дисциплинар-
ных взысканий, включавшая такие 
меры, как заключение в одиночной 
камере, заключение в карцере, лише-
ние горячей пищи, оставление на хле-
бе и воде и даже кандалы в целях пре-
дупреждения побега. Указанные меры  
в отношении арестантов применялись 
с разной периодичностью. Например, 
в 1902 г. в Чистопольской тюрьме 
было 126 случаев дисциплинарных 
наказаний, а в Ядринской за тот же пе-
риод – всего 10 случаев26. Поводов для 
применения дисциплинарных наказа-
ний было множество – от словесного 
оскорбления чинов администрации 

Таблица 3

Грамотность татарского населения уездных тюрем Казанской губернии*

Тюрьма
Всего 

арестантов-
татар

Грамотные Полуграмотные Неграмотные 
На 

русском 
языке

На 
своем 
языке

На 
русском 
языке

На 
своем 
языке

На 
русском 
языке

На 
своем 
языке

Царевококшайская 6 – 1 – – – 5
Козьмодемьянская 1 – – – 1 – –
Свияжская 12 – – – 2 12 10
Ядринская – – – – – – –
Цивильская 17 – – – 3 – 14
Чебоксарская 3 1 – – – 2 –
Мамадышская 60 1 3 3 6 56 51
Тетюшская 65 – 6 – – 65 34
Спасская 37 – 1 1 – 36 32
Чистопольская 131 – 9 1 1 130 113
Лаишевская 22 – – – 1 22 21
ВСЕГО 354 2 20 5 14 323 280

* Составлено по: НА РТ, Ф. 2. Оп. 12. Д. 16. Л. 26-49.
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до попыток побега. Нередко вместе с 
арестантами наказывались и чины тю-
ремного надзора, допустившие со сто-
роны первых то или иное нарушение.

Картины тюремной жизни пора-
жают разнообразием сюжетов и дра-
матизмом возникающих ситуаций. 
Например, во время обыска в карце-
ре Цивильской тюрьмы в мае 1894 г. 
были найдены писанные карандашом 
записки, спрятанные в щель пола. 
Авторство записок принадлежало 
подследственному арестанту Евста-
фию Ефимову, который обвинялся в 
убийстве. Как выяснилось, маленький 
кусочек графита размером в половину 
обычной спички был передан Ефимо-
ву арестантом той же тюрьмы Назаро-
вым. Свои записки Ефимов планиро-
вал передать на волю. В них арестант 
писал своей жене, чтобы та объясни-
ла свидетелям по его, Ефимова делу, 
какие показания на суде они долж-
ны были давать. За это указанным 
свидетелям была обещана награда в 
300 рублей каждому. Предприятие 
Ефимова было раскрыто. Начальник 
Цивильской тюрьмы сделал строгий 
выговор старшему надзирателю за 
недосмотр, вследствие которого под-
следственный арестант мог связаться 
с «волей» и повлиять на исход следс-
твия по своему делу27.

В Чистопольской тюрьме в июне 
1912 г. ссыльнокаторжный арестант 
Лазарь Комаров покушался на жизнь 
надзирателя Сергея Шмигова, нане-
ся тому несколько ударов железной 
заточкой в форме ножа. Надзиратель 
отделался легкими ранениями, а Ко-
маров был обезврежен подоспевшим 
арестантом, бывшим полицейским 
служителем Карповым. В результа-
те данного инцидента исполняющий 
должность начальника Чистополь-
ской тюрьмы Суворов был подверг-
нут аресту на гауптвахте28. Нередки 
были попытки арестантов организо-
вать побег. Одна из таких попыток 

имела место в Чистопольской тюрь-
ме осенью 1912 г. Арестант из мещан 
Михаил Алексеев пытался бежать 
при помощи свитой из белья верев-
ки с крыши тюрьмы, куда он попал 
через чердак. Попытка оказалась не-
удачной: спускаясь вниз, арестант 
упал и сломал ногу, после чего был 
схвачен29. Указанные эпизоды тюрем-
ной жизни наглядно показывают, что 
арестанты находились в режиме пос-
тоянной борьбы с неблагоприятными 
внешними условиями, которые в их 
глазах нередко напрямую ассоцииро-
вались с царизмом.

Еще одной формой исправитель-
ного воздействия на арестантов были 
тюремные работы. Они могли быть 
внутренними и внешними, оплачи-
ваемыми и бесплатными (хозяйс-
твенными). К последним относились, 
например, уборка тюремных помеще-
ний, пилка и колка дров и пр. Закон 
предписывал из вырученной от работ 
суммы отпускать арестантам от 1/10 
части заработка30. Из оставшейся сум-
мы часть средств поступала в казну, 
а другая часть шла в пользу места за-
ключения. Вознаграждение арестан-
там за труд было ничтожно малым, 
особенно учитывая то, что на личные 
нужды и пособия семьям арестанты 
могли использовать лишь часть зара-
ботанной суммы. Вторую часть они 
должны были получить после окон-
чания срока заключения. В то же 
время подневольный характер работ 
в значительной степени обесценивал 
их значимость в качестве средства ис-
правительного воздействия.

Циркуляр ГТУ от 3 марта 1888 г. 
за № 6 признавал наиболее предпоч-
тительным родом труда внутренние 
работы в тюремных мастерских и 
арестантских камерах. На внешние 
работы арестантов рекомендовалось 
выводить «лишь в виду повсеместно-
го переполнения тюрем, отсутствия 
приспособленных мастерских и в ус-
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транение совершенной праздности 
арестантов»31.

Внутренние работы в тюрьмах ка-
занской губернии состояли в плетении 
лаптей и веревок, шитье сапог, женс-
ком рукоделии, изготовлении цино-
вок, вязании сумок. Были распростра-
нены также переплетные, малярные, 
плотницкие и столярные работы32. 
Что касается внешних работ, то с 
ними в уездных тюрьмах дело обсто-
яло сложнее. Начальник Ядринской 
тюрьмы в своем рапорте в тюремное 
отделение Казанского губернского 
правления жаловался на отсутствие 
городских работ: «Занятие арестан-
тов работами составляет одну из са-
мых трудных задач тюремной адми-
нистрации, в особенности при самых 
неблагоприятных местных условиях: 
отсутствии в городе Ядрине каких-
либо промышленных заведений, где 
было бы возможно применить арес-
тантский труд, <...> конкуренции со 
стороны вольных рабочих рук и, на-
конец, 9/10 населения города Ядрина 
составляют мещане, занимающиеся 
хлебопашеством, которые почти не 
нуждаются в работах, за исключени-
ем лишь срочных полевых работ»33. 
Вследствие указанных проблем за 
пределами тюремной ограды арес-
танты занимались, главным образом, 
малозначительными и малоприбыль-

ными работами, как например, очист-
кой площадей, колкой льда и уборкой 
снега, переносом тяжестей, разными 
видами черных работ. Выполнение 
же частных заказов на арестантские 
работы для уездных тюрем было ред-
костью.

Таким образом, ситуация в уездных 
тюрьмах Казанской губернии в целом 
соответствовала общероссийским 
тенденциям развития тюремной сфе-
ры. Небольшие по размерам провин-
циальные тюрьмы предназначались, 
главным образом, для содержания 
под стражей местных уголовников, 
представляющих преимущественно 
крестьянское и мещанское сосло-
вия. Арестантский контингент был 
большей частью малограмотным, что 
наряду с другими факторами значи-
тельно затрудняло развитие просве-
щения в тюрьмах. Отсутствие в уезд-
ных городах крупных промышленных 
предприятий, конкуренция со сторо-
ны вольных рабочих рук сдерживало 
развитие арестантского труда. В то 
же время деятельность местных от-
делений попечительного о тюрьмах 
общества благотворно сказывалась на 
функционировании пенитенциарных 
учреждений Казанской губернии в 
плане развития инфраструктуры, ор-
ганизации мастерских, библиотек и 
больниц при тюремных учреждениях.
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Аннотация

В статье рассматриваются место и роль уездных тюрем в пенитенциарной системе 
России на примере мест заключения Казанской губернии. Автор рассматривает воп-
росы внутреннего устройства тюрем и организации тюремного дела на местах, приво-
дит примеры из тюремной практики Казанской губернии. Внимание уделяется также 
арестантскому контингенту местных тюрем, в частности социальному и этническому 
составу заключенных, уровню грамотности в их среде.

Ключевые слова: тюрьма, арестанты, исправление, общие и одиночные камеры, 
грамотность, тюремная администрация.

Summary

The article describes the place and the role of district prisons in penal system of Russia, 
in particular on the example of the Kazan Province. The author considers questions of the 
internal structure of prisons and the organization of prison work on places. Не gives some 
examples from prison practice of the Kazan Province. The attention is also paid to prisoner’s 
contingent of local prisons, in particular to social and ethnic composition of prisoners, literacy 
level in their environment.

Keywords: prison, prisoners, correction, general and single prison cells, literacy, prison 
administration.
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Доктор филологических наук, про-
фессор Радиф Рифкатович Замалет-
динов относится к той плеяде ученых 
и руководителей, которые своей на-
учно-исследовательской и управлен-
ческой деятельностью создают славу 
родной альма-матер – Казанскому 
(Приволжскому) федеральному уни-
верситету – одному из ведущих уни-
верситетов Российской Федерации. 
Ученый-тюрколог, талантливый ру-
ководитель, общественный деятель, 
он хорошо известен не только в Рос-
сийской Федерации, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Свою трудовую деятельность 
Р.Р.Замалетдинов начал в родном 
селе Малая Цильна Дрожжановско-
го района Республики Татарстан в 
качестве учителя татарского языка и 
литературы. Это определило его даль-
нейшую судьбу – служить отечест-
венному образованию и науке. После 
прохождения службы в рядах Воору-
женных Сил страны в 1995 г. он окон-
чил факультет татарской филологии 
и истории Казанского государствен-
ного педагогического университета 
(с 2005 г. – Татарский государствен-
ный гуманитарно-педагогический 
университет). Уже в студенческие 
годы у него проявился талант орга-
низатора (на протяжении всех 5 лет 
был старостой группы), он отличал-
ся собранностью, пунктуальностью, 
ответственностью, целеустремлен-
ностью. На формирование будущего 
педагога, филолога большое влияние 
оказали преподаватели вуза, извест-
ные ученые М.З.Закиев, Р.А.Юсупов, 

УЧЕНЫЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ
(творческий портрет Р.Р. Замалетдинова)

М.З. Закиев, академик АН РТ

Ф.Г.Галимуллин, А.М.Ременников, 
И.Х.Кадыров, К.З.Зиннатуллина, 
Ф.С.Сафиуллина, З.М.Валиуллина, 
Ч.М.Харисова, Г.М.Мустафина, 
Р.Ш.Нигматуллин, лекции которых 
посчастливилось слушать Радифу 
Рифкатовичу вместе со своими одно-
курсниками. 

В становлении и формировании 
личности будущего ученого-языко-
веда большую роль сыграли иссле-
дования таких ученых, как М.З.Заки- 
ев, Э.Р.Тенишев, Л.З.Шакирова, 
М.И.Исаев, А.А.Аминова, Л.Г.Сая- 
хова, М.В.Зайнуллин, К.З.Закирья-
нов, А.Ш.Асадуллин, Ф.Ф.Харисов 
и др. В 1998 г. Р.Р. Замалетдинов 
защитил диссертацию на тему «Ме-
тодика обучения чтению на татар-
ском языке русскоязычных учащих-
ся 1–3 классов как одному из видов 
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речевой деятельности» на соискание 
ученой степени кандидата педаго-
гических наук (специальности –  
общая педагогика; теория и методи-
ка обучения татарскому языку; на-
учные руководители: Л.З.Шакирова, 
Ф.Ф.Харисов).

Значительным событием в на-
учных кругах республики стала за-
щита ученым в 2004 г. в Институте 
языка, литературы и искусства им. 
Г.Ибрагимова Академии наук РТ 
диссертации на тему «Национально-
языковая картина татарского мира» 
на соискание ученой степени докто-
ра филологических наук. Оппонен-
ты М.В.Зайнуллин, А.А.Чеченов и 
Ф.М.Хисамова дали очень высокую 
оценку диссертационному исследо-
ванию, отметив, что работа имеет как 
теоретическое, так и прикладное зна-
чение и выполнена на актуальную для 
современного языкознания тему.

В центре научных изысканий 
Р.Р.Замалетдинова находятся пробле-
мы татарской лингвокультурологии, 
сопоставительно-типологического 
изучения родственных и неродствен-
ных языков, лексикографии, теории и 
методики обучения татарскому языку. 
Им опубликовано более 150 научных 
работ, среди которых монографии, 
статьи, учебники и учебные пособия, 
программы, словари.

В татарском языкознании 
Р.Р.Замалетдинов является основате-
лем нового направления исследова-
ний в области лингвокультурологии, 
создателем успешно развивающейся 
научной школы «Формирование линг-
вокультурологической компетенции в 
образовательном процессе». В фокусе 
внимания ученого и его учеников – 
теоретические и практические аспек-
ты татарской лингвокультурологии, 
отражение национального характера 
(менталитета) в языке, проявление в 
языке духовной и материальной куль-
туры народа, взаимосвязь языка, об-

щества и культуры, лингвокультуро-
логические проблемы межкультурной 
коммуникации, отражение языковой 
картины мира в произведениях татар-
ских писателей и этнокультурные осо-
бенности фольклорной лексики, линг-
вокультурологический компонент в 
преподавании языка и литературы.

Большой интерес представляют 
работы ученого в области лингво-
культурологии. Монографические ис-
следования «Внутренний и внешний 
мир носителей татарской культуры 
через призму языка» (2003), «Татарс-
кая культура в языковом отражении» 
(2004), «Язык и культура: Основы 
татарской лингвокультурологии» 
(2006), «Теоретические и прикладные 
аспекты татарской лингвокультуроло-
гии» (2009), «Татарская лингвокуль-
турология: концепты духовного мира 
человека» (в соавторстве) (2011), «Та-
тарская лингвокультурология: кон-
цепты материального мира человека» 
(2012), а также уникальные словари 
в области этнокультурной лексики 
татарского языка: «Этнокультурная 
лексика татарского языка» (2003), 
«Этнокультурная лексика татарского 
языка: лексика духовной культуры» 
(в соавторстве) (2012), «Этнокультур-
ная лексика татарского языка: лексика 
материальной культуры» (в соавторс-
тве) (2012) по своей новизне, актуаль-
ности и глубине представляют собой 
новую веху в татарском языкознании, 
свидетельствуют о способности ав-
тора чувствовать пульс современной 
науки, улавливать ее перспективные 
направления.

В сфере научных интересов 
Р.Р.Замалетдинова находятся и воп-
росы сопоставительного изучения 
контактирующих языков, теории 
и методики преподавания родного 
языка. Достойно продолжая тради-
ции исследователей М.Х.Курбан- 
галиева, Р.С.Газизова, Н.К.Дмитри- 
ева, М.З.Закиева, Л.З.Шакировой,  
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К.З.Зиннатуллиной, З.М.Валиулли- 
ной, Ф.Ф.Харисова, он углубляет и 
расширяет сопоставительное изуче-
ние татарского и русского языков в 
аспекте раскрытия национально-куль-
турной специфики языковых единиц 
(на примере лексического и фразеоло-
гического фонда, прецедентных тек-
стов, концептов, паремиологии), дает 
лингвометодическое освещение об-
щих и специфических черт татарского 
и русского языков в целях совершенс-
твования методики преподавания род-
ного языка. 

С начала ХХI века сопоставитель-
ное изучение языков ведется им в 
контексте антропоцентрического под-
хода, через призму культурологии, в 
первую очередь, в выявлении обще-
го и специфического в менталитете 
двух контактирующих языков. Мо-
нографии Р.Р.Замалетдинова «Лин-
гводидактические основы обучения 
чтению на татарском языке учащих-
ся начальных классов русских школ» 
(1999), «Основы методики обучения 
чтению на татарском как неродном 
языке» (2002), «Теория и практика со-
поставительного изучения татарского 
и русского языков» (2003), его мно-
гочисленные статьи, программы «Со-
поставительная типология татарского 
и русского языков» с грифом УМО 
по специальностям педагогического 
образования Министерства образова-
ния и науки РФ (для педагогических 
вузов РФ) (2000; 2004), «Программа 
преподавания родного (татарского) 
языка в 5–11 классах» (в соавторстве) 
(2003), учебники и учебные пособия 
для вуза и школы свидетельствуют о 
плодотворной деятельности ученого в 
данной области.

Как член Президиума Учебно-ме-
тодического объединения по специ-
альностям педагогического образова-
ния при Московском педагогическом 
государственном университете – пред-
седатель учебно-методической ко-

миссии по специальности «Родной 
(татарский) язык и литература», член 
комиссии «Традиции образования в 
эпоху глобализма Научного совета по 
изучению и охране культурного и при-
родного наследия Российской акаде-
мии наук (с 2008 г.), член Комитета по 
реализации законодательства о язы-
ках при Кабинете Министров Респуб-
лики Татарстан, один из авторов го-
сударственных программ Республики 
Татарстан по сохранению, изучению 
и развитию государственных языков 
Республики Татарстан и других язы-
ков в Республике Татарстан на 2004–
2013, 2014–2020 гг., Р.Р.Замалетдинов 
вносит весомый вклад в сохранение, 
развитие, функционирование госу-
дарственных языков Республики Та-
тарстан, совершенствование учебной 
и методической литературы по препо-
даванию татарского языка и литерату-
ры в вузе.

Ученый уделяет большое внимание 
подготовке научных кадров, успешно 
руководит аспирантами и докторан-
тами, среди его учеников – 1 защи-
щенный доктор наук и 8 защищенных 
кандидатов наук, которые успешно 
трудятся в высших учебных заведени-
ях республики. В течение более 7 лет, 
вплоть до ликвидации ГОУ ВПО «Та-
тарский государственный гуманитар-
но-педагогический университет», он 
возглавлял Диссертационный совет по 
двум филологическим специальнос-
тям (10.02.01 – русский язык, 10.02.02 –  
языки народов РФ (татарский язык)) 
при ТГГПУ. Совет получил широкое 
признание в российских филологичес-
ких кругах и за пределами России. За 
время его существования в нем было 
защищено более 30 кандидатских и 
докторских диссертаций соискателя-
ми из различных вузов Республики 
Татарстан и Российской Федерации, 
из зарубежных стран. Необходимо 
отметить, что в Совете царила атмос-
фера доброжелательности, научной 
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добросовестности, требовательности 
членов Совета к себе и соискателям. С 
2014 г. Р.Р.Замалетдинов – член экс-
пертного совета ВАК Российской Фе-
дерации по филологии и искусствове-
дению, что говорит о высокой оценке 
профессионализма и компетентности 
ученого.

Радиф Рифкатович – инициатор 
проведения многих научно-практи-
ческих конференций, симпозиумов, 
форумов международного и всерос-
сийского уровня, которые становятся 
инновационной площадкой для орга-
низации научных дискуссий, обмена 
научными идеями, распространения 
передового опыта. Стало хорошей 
традицией проведение ежегодного 
международного форума «Сохране-
ние родных языков и культур» (с 2006-
го до 2012 г. – 1 раз в 3 года, затем –  
ежегодно), всероссийской научно-
практической конференции студентов 
и учащихся «Татарская лингвокуль-
турология: проблемы и перспективы»  
(с 2009 г., ежегодно) и др.

Безусловные организаторские спо-
собности, целеустремленность, зна-
ние основ менеджмента позволили 
Р.Р.Замалетдинову реализовать себя и 
в качестве талантливого руководите-
ля в области управления образовани-
ем. Вот значимые вехи его трудовой 
биографии: 1994–1996 гг. – научный 
сотрудник по обществоведческому 
образованию Министерства образо-
вания Республики Татарстан; 1999– 
2002 гг. – главный референт отдела по 
развитию языков народов Республики 
Татарстан Аппарата Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан; с 1995 по 
2011 гг. он прошел путь от студента 
до кандидата и доктора наук, от ассис-
тента до профессора: 2003–2008 гг. –  
заведующий кафедрой, 1996–1999 гг. –  
заместитель декана, 2002–2004 гг. –  
декан факультета татарской фило-
логии, 2004–2006 гг. – проректор по 
учебной работе, 2006–2008 гг. – пер-

вый проректор, 2008–2011 гг. – ректор 
ГОУ ВПО «Татарский государствен-
ный гуманитарно-педагогический 
университет». С 2011 г. по настоящее 
время Радиф Рифкатович – директор 
Института филологии и межкультур-
ной коммуникации Казанского (При-
волжского) федерального универси-
тета.

В период работы в Татарс-
ком государственном гуманитар-
но-педагогическом университете 
Р.Р.Замалетдинов внес значительный 
вклад в развитие системы высшего 
образования Республики Татарстан 
и Российской Федерации. Работая в 
должности декана факультета (2002-
2004 гг.) и заведующего кафедрой 
(2003–2008 гг.) он способствовал от-
крытию дополнительных специали-
заций «Практическая журналистика», 
«Издательское дело и редактирова-
ние», «Русский язык и литература 
в национальной школе», «Теория и 
практика перевода», благодаря чему 
еще более поднялся авторитет и пре-
стижность специальности «Родной 
(татарский) язык и литература», по-
высился конкурс при поступлении и 
конкурентоспособность выпускников 
факультета. На совершенно новую вы-
соту был поднят уровень организации 
учебно-воспитательной и научно-ис-
следовательской деятельности, укреп-
лена трудовая дисциплина, активизи-
ровано студенческое самоуправление, 
начато постепенное омолаживание 
кадров. Показателем этого являет-
ся то, что факультет стал ведущим в 
вузе и среди аналогичных подразделе-
ний педагогических вузов страны (по 
данным «Справочно-аналитической 
информационной системы «Вузы Рос-
сии» за 2004 г. факультет татарской 
филологии ТГГПУ занимал 1-е место 
среди 14 факультетов Российской Фе-
дерации, где велась подготовка спе-
циалистов по специальности «Родной 
(татарский) язык и литература»).
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На посту проректора по учебной 
работе и первого проректора-про-
ректора по учебной работе ТГГПУ 
(2004–2008 гг.) Р.Р.Замалетдиновым 
была проведена большая работа, на-
правленная на совершенствование 
системы организации учебного про-
цесса в вузе (переход к двухуровне-
вой системе подготовки высококвали-
фицированных кадров, формирование 
системы менеджмента качества обра-
зования в вузе, прием по укрупнен-
ным группам специальностей, авто-
матизация планирования и контроля 
за выполнением учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского 
состава и др.).

В 2008–2011 гг. в должности рек-
тора Татарского государственного 
гуманитарно-педагогического уни-
верситета Р.Р.Замалетдинов продол-
жил лучшие традиции и опыт работы 
предыдущих ректоров, провел серьез-
ную работу по организации перспек-
тивного планирования деятельности, 
модернизации научно-образователь-
ного процесса и повышению качест-
ва основных процессов (утверждена 
«Стратегия развития ГОУ ВПО «Та-
тарский государственный гуманитар-
но-педагогический университет») до 
2015 г., проведена оптимизация сис-
темы управления (постоянные комис-
сии ученого совета, административ-
ный совет, совет старейшин), создан 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния и др.).

В тот период, когда ТГГПУ воз-
главлял Р.Р.Замалетдинов, средняя 
заработная плата профессорско-пре-
подавательского состава выросла с 
10 008 руб. в 2007 г. до 18 000 руб. в 
2011 году, были построены и введе-
ны в эксплуатацию: учебное здание 
для реализации образовательных про-
грамм искусствоведческого направле-
ния, спортивный комплекс «Москва», 
выполнены основные работы по стро-

ительству 5-этажного общежития для 
студентов на 200 мест (после вхож-
дения ТГГПУ в состав КФУ данный 
объект был переформатирован под 
НОЦ «Фармацевтика»), а также серь-
езное внимание уделено укреплению 
материально-технической базы учеб-
ных зданий, Учебно-оздоровитель-
ного центра «Яльчик» и др. объектов 
вуза.

В 2008 г. ТГГПУ успешно прошел 
комплексную оценку своей деятель-
ности (без каких-либо серьезных за-
мечаний) и получил подтверждение 
своего высокого статуса университе-
та; первым среди вузов Республики 
Татарстан в 2008 г. ТГГПУ сертифи-
цировал свою систему менеджмента 
качества и получил сертификат соот-
ветствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 (ИСО 9001:2000); также 
первым среди вузов республики вуз 
сначала в 2008 г. стал дипломантом, 
а в 2009 г. лауреатом всероссийского 
конкурса «Системы качества подго-
товки выпускников образовательных 
учреждений профессионального об-
разования», проводимого Федераль-
ной службой по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособрнадзора), в 
2011 г. в Приволжском федеральном 
округе – «Вуз – гарант качества».

В 2011 г. ТГГПУ, наряду с некото-
рыми другими вузами республики, во-
шел в состав вновь созданного Казан-
ского (Приволжского) федерального 
университета, одного из 9 федераль-
ных университетов России. В 2011 г. 
Р.Р.Замалетдинов возглавил Институт 
филологии и межкультурной комму-
никации – один из наиболее крупных 
структурных подразделений Казан-
ского (Приволжского) федерального 
университета. Институт объединил 
филологов двух ведущих учебных 
заведений – Казанского государс-
твенного университета и Татарского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета, а также 
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специалистов в области музыки, хоре-
ографии, изобразительного искусства 
и дизайна. Профессионализм, про-
ницательность, лидерские качества 
помогли Радифу Рифкатовичу спло-
тить коллектив единомышленников, 
готовых вдохновиться на реализацию 
новых перспективных широкомасш-
табных проектов. Среди них можно 
назвать проекты создания Казанского 
международного лингвистического 
центра, сети полилингвальных обра-
зовательных учреждений, Института 
Каюма Насыри, сайта «Скорая линг-
вистическая помощь» и др.

Портрет Р.Р.Замалетдинова был 
бы неполным, если бы осталась в сто-
роне его многогранная общественная 
деятельность в качестве председателя 
Межвузовского координационного 
совета по развитию поликультурно-
го образования при Совете ректоров 
вузов Республики Татарстан, члена 
редколлегии журнала «Русский язык 
в национальной школе», главного 
редактора рецензируемого научного 
журнала из перечня ВАК РФ «Фило-
логия и культура». В 2013 г. по ини-
циативе ученого и при поддержке 
Президента РТ Р.Н.Минниханова, 
ректора КФУ Ильшата Гафурова, ве-

дущих ученых-тюркологов респуб-
лики был основан новый междуна-
родный научный журнала «Tatarica», 
призванный консолидировать все 
научные силы, занятые в области ис-
тории, языка, литературы, фолькло-
ра, общественной мысли, религии, 
образования, культуры и искусства 
татарского народа в Республике Та-
тарстан, Российской Федерации, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья, 
отвечать мировым научным стандар-
там и отражать на своих страницах на-
иболее значимые результаты научных 
изысканий отечественных и зарубеж-
ных специалистов в области татарове-
дения.

Заслуженным признанием большо-
го научного и общественно-педагоги-
ческого авторитета Р.Р.Замалетдинова 
стало его вхождение в 2014 г. в Совет 
по русскому языку при Президенте 
Российской Федерации. 

«Мудрость предков – зеркало для 
потомков» – любимый афоризм уче-
ного – наглядно характеризует его 
путь в науке и отечественном образо-
вании: опираться на традиции и опыт 
предшественников и проектировать 
будущее на основе анализа достигну-
того.
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УДК 377.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Р.К. Ахметгареева, кандидат педагогических наук

Cегодня в российском образовании 
провозглашен принцип вариативнос-
ти. Он дает возможность педагогичес-
ким коллективам учебных заведений 
выбирать и конструировать педагоги-
ческий процесс по любой модели. В 
этом направлении идет и прогресс ин-
новационного образования. Сегодня 
широко разрабатываются различные 
варианты его содержания, использу-
ются возможности современной ди-
дактики в повышении эффективности 
образовательных структур. Идет ин-
тенсивная научная разработка и прак-
тическое обоснование новых идей и 
педагогических технологий.

При этом важна организация свое-
го рода диалога различных педагоги-
ческих систем и технологий обуче-
ния, апробирование в практике новых 
форм – дополнительных и альтерна-
тивных государственной системе об-
разования, использование в современ-
ных российских условиях целостных 
педагогических систем прошлого.

С недавнего времени в педагоги-
ческий лексикон достаточно прочно 
вошло понятие «педагогическая тех-
нология». В его понимании и упот-
реблении существуют большие разно-
чтения.

1. Технология – это совокупность 
приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве (толко-
вый словарь).

2. Педагогическая технология – со-
вокупность психолого-педагогичес-
ких установок, определяющих спе-

циальный набор и компоновку форм, 
методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть ор-
ганизационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса 
(Б.Т.Лихачев).

3. Педагогическая технология – это 
содержательная техника реализации 
учебного процесса (В.П.Беспалько).

4. Педагогическая технология – 
это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения 
(И.П.Волков).

5. Технология – это искусство, мас-
терство, умение, совокупность мето-
дов обработки, изменения состояния 
(В.М.Шепель).

6. Технология обучения – это со-
ставная процессуальная часть дидак-
тической системы (М.Чошанов).

7. Педагогическая технология – это 
продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятель-
ности по проектированию, организа-
ции и проведению учебного процесса 
с безусловным обеспечением комфор-
тных условий для учащихся и учителя 
(В.М.Монахов).

8. Педагогическая технология оз-
начает системную совокупность и 
порядок функционирования всех лич-
ностных, инструментальных и мето-
дологических средств, используемых 
для достижения педагогических це-
лей (М.В.Кларин).

В нашем понимании педагогичес-
кая технология является содержатель-
ным обобщением, вбирающим в себя 
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смыслы всех определений различных 
авторов.

Понятие «педагогическая техноло-
гия» может быть представлено тремя 
основными аспектами.

1) научным: педагогические тех-
нологии – часть педагогической на-
уки, изучающая и разрабатывающая 
цели, содержание и методы обучения 
и проектирующая педагогические 
процессы;

2) процессуально-описательным: 
описание (алгоритм) процесса, сово-
купность целей, содержания, методов 
и средств для достижения планируе-
мых результатов обучения;

3) процессуально-действенным: 
осуществление технологического 
(педагогического) процесса, функци-
онирование всех личностных, инс-
трументальных и методологических 
педагогических средств.

Таким образом, педагогическая 
технология функционирует и в ка-
честве науки, исследующей наибо-
лее рациональные пути обучения, и 
в качестве системы способов, прин- 
ципов и регулятивов, применяемых 
в обучении, и в качестве реального 
процесса обучения.

Понятие «педагогическая техно-
логия» в образовательной практике 
употребляется на трех иерархически 
соподчиненных уровнях:

1) Общепедагогический (обще-
дидактический) уровень: общепеда-
гогическая (общедидактическая, 
общевоспитательная) технология 
характеризует целостный образова-
тельный процесс в данном регионе, 
учебном заведении, на определенной 
ступени обучения. Здесь педагогичес-
кая технология синонимична педагоги-
ческой системе: в нее включается сово-
купность целей, содержания, средств и 
методов обучения, алгоритм деятель-
ности субъектов и объектов процесса.

2) Частнометодический (предмет-
ный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употреб-
ляется в значении «частная методи-
ка», т.е. как совокупность методов и 
средств для реализации определенно-
го содержания обучения и воспитания 
в рамках одного предмета, группы, 
преподавателя (методика преподава-
ния предметов, методика компенси-
рующего обучения, методика работы 
преподавателя).

3) Локальный (модульный) уро-
вень: локальная технология пред-
ставляет собой технологию от-
дельных частей образовательного 
процесса, решение частных дидак-
тических и воспитательных задач 
(технология отдельных видов дея- 
тельности, формирования понятий, 
воспитание отдельных личностных 
качеств, технология урока, усвоения 
новых знаний, технология повторения 
и контроля материала, технология са-
мостоятельной работы и др.).

Различают еще технологические 
микроструктуры: приемы, звенья, эле-
менты и др. Выстраиваясь в логичес-
кую технологическую цепочку, они 
образуют целостную педагогическую 
технологию (технологический про-
цесс).

Технологическая схема – услов-
ное изображение технологии про-
цесса, разделение его на отдельные  
функциональные элементы и обозна-
чение логических связей между ними.

Технологическая карта – описа-
ние процесса в виде пошаговой, поэ-
тапной последовательности действий 
с указанием применяемых средств.

Терминологические нюансы. В 
литературе и практике работы многих 
школ термин педагогическая техно-
логия часто применяется как синоним 
понятия педагогическая система. 
Как уже отмечалось выше, понятие 
системы шире, чем технологии, и 
включает, в отличие от последней, и 
самих субъектов и объекты деятель-
ности.
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Понятие педагогической техноло-
гии частнопредметного и локального 
уровней почти полностью перекры-
вается понятием методик обучения; 
разница между ними заключается 
лишь в расстановке акцентов. В тех-
нологиях более представлена процес-
суальная, количественная и расчетная 
компоненты, в методиках – целевая, 
содержательная, качественная и ва-
риативно-ориентировочная стороны. 
Технология отличается от методик 
своей воспроизводимостью, устой-
чивостью результатов, отсутствием 
многих «если» (если талантливый 
педагог, если способные обучаемые). 
Смешение технологий и методик при-
водит к тому, что иногда методики 
входят в состав технологий, а иногда, 
наоборот, те или иные технологии – в 
состав методик обучения.

Встречается также применение 
терминов-ярлыков, не совсем научно 
корректное, утвердившееся за неко-
торыми технологиями (коллективный 
способ обучения, метод Шаталова, 
система Палтышева, вальдорфская 
педагогика и др.). К сожалению, из-
бежать терминологических неточ-
ностей, затрудняющих понимание, не 
всегда удается.

Для того чтобы глубже понять 
сущность и основные направления 
развития инновационного образова-
тельного процесса в высшей школе, 
рассмотрим понятие «инновация» – 
сначала применительно к экономике, 
промышленности, а затем к образова-
тельному процессу.

Понятие «инновация» появилось в 
XIX в. и означало проникновение не-
которых элементов одной культуры в 
другую.

Как экономическую категорию 
понятие «инновации» ввел в науч-
ный оборот Йозеф Шумпетер (1889– 
1950 гг.), который выделил пять ти-
пичных изменений в развитии произ-
водства и рынка:

• использование новой техники, 
новых технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения 
производства (купля-продажа);

• внедрение продукции с новыми 
свойствами;

• использование нового сырья;
• изменение в организации про-

изводства и в его материально-техни-
ческом обеспечении;

• появление новых рынков сбыта.
На последующих этапах развития 

общества понятие инновации напол-
няется новым содержанием.

В данном случае инновации рас-
сматриваются как экономическая ка-
тегория. Ее сущность проявляется в 
специфических функциях – воспроиз-
водственной, инвестиционной, стиму-
лирующей.

Инновации классифицируются по 
разным основаниям.

По сфере применения (типу нов-
шества) выделяются материально-
технические (техника, технология, 
материалы), организационно-управ-
ленческие, экономические, социаль-
ные, информационные, правовые ин-
новации.

По механизму осуществления раз-
личают инновации единичные, диф-
фузные, завершенные и незавершен-
ные, успешные и неуспешные.

По причинам возникновения инно-
вации делятся на нововведения, обес-
печивающие выживание в конкурент-
ной борьбе на рынке, и стратегические 
инновации, внедрение которых носит 
упреждающий характер с целью полу-
чения решающих конкурентных пре-
имуществ в перспективе.

По своему инновационному потен-
циалу выделяют нововведения:

• радикальные, или базовые (при-
нципиально новые изделия, техно-
логии, методы организации и управ-
ления), предусматривающие нового 
потребителя и новый рынок с сетью 
распределения и обслуживания;
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• комбинаторные (использование 
различных сочетаний известных эле-
ментов);

• модифицирующие (улучшения 
и дополнения исходных конструкций, 
принципов, форм).

По характеру удовлетворяемых 
потребностей различают инновации:

• ориентированные на существу-
ющие потребности, которые не удов-
летворены полностью или частично;

• ориентированные на формиро-
вание новых потребностей, которые 
могут появиться под влиянием факто-
ров, изменяющих интересы, запросы 
людей.

Системный анализ инновацион-
ных процессов в сферах экономики 
и образования позволяет констатиро-
вать, что инновационные процессы в 
экономике, промышленности посту-
пательно нарастают, а в системе под-
готовки специалистов, в частности в 
образовательном процессе, переход 
на инновационный путь развития за-
медлен.

Как видно из вышесказанного, 
понятие инновации содержит в себе 
множество значений. Применительно 
к производственной сфере иннова- 
ция – это изменение в продукте, тех-
нике, технологии и организации про-
изводства, в конечном продукте, в ко-
торых материализуется новое научное 
знание, новые способы деятельности.

Самое главное отличие инноваци-
онного образовательного процесса 
от традиционного состоит в том, что 
знания, умения и навыки, необходи-
мые для выполнения определенных 
функций профессиональной деятель-
ности, важны не сами по себе, не как 
конечная цель обучения, а лишь как 
средство достижения более значимой 
цели – формирования активной твор-
ческой, созидательной деятельности 
специалиста. А это означает, что на 
первое место в образовательном про-
цессе выдвигается деятельность. И 

мир будущему специалисту должен 
представляться не только как система 
знаний, а как сфера деятельности.

Целостный инновационный обра-
зовательный, научно-исследователь-
ский, производственный процессы во 
взаимодействии с инновационными 
структурами позволяют решать обра-
зовательные, научно-исследователь-
ские задачи от идеи до внедрения: от 
постановки инновационных целей, 
генерирования идей, их разработки 
в прикладном аспекте, актуализации 
ранее усвоенных знаний и способов 
действий, от поиска новых знаний и 
способов действий, до разработки на 
этой основе инновационных проек-
тов, новых образцов техники, новых 
технологий, новых видов продукции.

Такой инновационный процесс 
не имеет однозначного предписания, 
алгоритма. Это, прежде всего, спо-
собность к сотрудничеству, к сов-
местным действиям в новых услови-
ях, поиск и реализация новых идей, 
способность к предвосхищению на 
основе переоценки ценностей, готов-
ность отказываться от тех способов 
действий, которые неэффективны. 
Отсюда следует, что понятие иннова-
ции относится не только к созданию 
и распространению новшеств, но и к 
преобразованиям, изменениям в обра-
зе деятельности, стиле мышления, ко-
торые с этими новшествами связаны.

Правомерно считать, что инно-
вации в образовательном процес-
се – это действия, направленные на 
удовлетворение новой потребности в 
подготовке специалистов, способных 
к ускорению разработки, передачи, 
внедрения новых образцов техники, 
новых технологий, к выпуску новой 
наукоемкой продукции, востребован-
ной потребителем.

Инновации в образовательном 
процессе необходимы, когда возника-
ющие противоречия, проблемы требу-
ют поиска новых идей, средств, спо-
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собов для их разрешения. Стихийное 
внедрение в образовательный процесс 
различных новшеств ради «моды» 
таит в себе большой риск.

Источниками инноваций в образо-
вательном процессе могут выступать 
педагогические находки (педагоги-
ческий опыт) и результаты исследова-
ний в области образования.

Инновации в образовательном про-
цессе связаны не только с внедрени-
ем новшеств, но и с использованием 
продуктивных идей, знаний, способов 
действий для решения новых задач.

В инновационном образовательном 
процессе наряду с образовательны-
ми развиваются и исследовательские 
услуги, маркетинг, коммуникация с 
различными группами потребителей, 
с технологическими, проектными, 
конструкторскими учреждениями, 
подразделениями, службами.

Процесс обучения можно рассмат-
ривать в нескольких аспектах.

Так, общепедагогический аспект 
представляет обучение как один из 
видов деятельности, целью которой 
является приобщение человека к сово-
купности общественных отношений, 
в результате чего он формируется как 
личность и профессионал.

В дидактическом аспекте обу-
чение есть двусторонний процесс 
деятельности: преподавателя (пре-
подавания) и обучаемых (учение), в 
психологическом – совокупность взаи-
мосвязанных действий преподавателя 
и обучаемого, в результате которых 
происходит интеллектуальное и лич-
ностное развитие.

Методический аспект предполага-
ет трактовку обучения как совокуп-
ности форм реализации преподавания 
и учения на учебном и производствен-
ном материале.

Данные толкования обучения по 
существу дополняют друг друга: обу-
чение как вооружение обучаемых сис-
темой научных знаний и способами 

деятельности; как развитие интеллек-
туальной сферы, общих и специаль-
ных способностей; как способ разви-
тия личности и др.

Обучение в узком смысле слова – 
совместная деятельность преподава-
теля и обучающихся, направленная на 
достижение педагогических целей; в 
широком смысле слова – целенаправ-
ленное, последовательно изменяюще-
еся взаимодействие преподавателя и 
студентов, в ходе которого последние 
овладевают теоретическими и прак-
тическими знаниями в области естес-
твеннонаучных, общетехнических, 
специальных и гуманитарных наук, 
профессиональными умениями, высо-
ким уровнем общей и профессиональ-
ной культуры, интеллектуального 
развития, конкурентоспособности и 
другими профессионально значимы-
ми личностными качествами.

На процесс обучения в высшей 
технической школе в последние годы 
оказали воздействие существенные 
изменения в области науки, техники, 
технологий и др.

Так, к факторам, непосредственно 
влияющим на процесс обучения, от-
носятся:

• тенденция роста наукоемкос-
ти и культуроемкости производства, 
обусловливающая потребность в эли-
тарных кадрах, т.е. кадрах с хорошей 
фундаментальной естественно-мате-
матической, общетехнической, специ-
альной и гуманитарной подготовкой, 
определяющих научно-техническое 
и социальное развитие будущей Рос-
сии;

• изменение структуры и содер-
жания инженерной деятельности, ее 
функций, расширение профиля под-
готовки специалистов на основе ин-
теграции однородных, разнородных и 
смешанных полей профессиональной 
деятельности;

• выдвижение на первый план 
технологических задач. Включение в 
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функции инженера комплексных на-
учно-технических, экономических, 
экологических, социальных и органи-
зационно-управленческих задач;

• придание техническим универ-
ситетам исследовательской направ-
ленности, функционирование их на 
основе единства научно-исследова-
тельской деятельности и учебного 
процесса;

• интеграция ведущих универси-
тетов, инженерно-технических вузов 
и академических, отраслевых науч-
но-производственных учреждений и 
комплексов, создание на этой основе 
единой системы научно-техническо-
го образования, науки и наукоемкого, 
культуроемкого производства;

• системные изменения в науке, 
технике, технологиях и переосмыс-
ление в этой связи принципов пос-
троения содержания образования, 
становление качественно нового не-
классического этапа развития учеб-
ных дисциплин;

• широкое применение новейших 
средств обучения на базе компьютер-
ных информационных технологий и 
телекоммуникационной техники, де-
лающих процесс подготовки специ-
алистов управляемым, индивидуаль-
но-дифференцированным, с большим 
удельным весом самостоятельной 
учебной и учебно-производственной 
деятельности.

Новые тенденции кардинально 
корректируют цели, принципы, ме-
тоды, формы организации, средства 
обучения.

Как движение от целей к резуль-
тату, обучение имеет процессуаль-
ный характер. Его структуру со-
ставляют следующие компоненты: 
целевой, стимулирующе-мотивацион-
ный, содержательный, операционно-
деятельностный (формы организации, 
методы, средства обучения), конт-
рольно-регулировочный, оценочно-
результативный.

Построение и организация про-
цесса обучения всегда начинаются с 
определения главной конечной цели 
и целей каждого компонента струк-
туры процесса обучения. Главная 
конечная цель находится в вершине 
графа, из нее исходят цели препода-
вания и учения, цели отбора и струк-
турирования учебного материала, 
цели определения и обоснования ме-
тодов, форм организации и средств 
обучения и др.

Цели обучения определяются го-
сударственными нормативными до-
кументами, образовательными стан-
дартами, учебными программами, 
которые обусловливаются обществен-
ными потребностями и потребностя-
ми личности.

К числу основных целей процесса 
обучения относятся цели: сформиро-
вать потребность овладения будущей 
профессией, развить мотивацию уче-
ния и труда, научить учиться, овладе-
вать новыми знаниями и «порождать» 
их, что непосредственно связано с 
усилением исследовательской на-
правленности учения.

В иерархии целей особое место 
занимают формирование системы 
научных знаний, профессиональных 
умений, общих и специальных спо-
собностей, а также развитие основных 
видов активной деятельности будуще-
го специалиста (учебной, научно-ис-
следовательской, производственной, 
коммуникативной).

Данные цели реализуются через 
учебные предметы, каждый из кото-
рых выполняет какую-то ведущую 
цель, функцию, ради которой он 
включен в учебный план. Происходит 
«распределение ролей» между учеб-
ными предметами.

Из общих целей вытекают частные 
цели. Это предполагаемые результа-
ты в усвоении учебного материала 
по конкретным учебным предметам, 
темам, в овладении способами дейс-
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твий. Достижение частных целей од-
новременно служит и достижению 
общих целей.

Цель воспитания можно рассмат-
ривать как стратегию и тактику фор-
мирования идеальной личности.

Идеальный человек – это носитель 
общечеловеческих норм морали, вы-
соких духовных ценностей. Он руко-
водствуется высокоморальными при-
нципами, свободен от конъюнктурных 
влияний в выборе поведения, ответ- 
ственен перед совестью; стремится к 
творческому самоутверждению и са-
мовыражению, созданию материаль-
ных и духовных благ. Такой человек 
заботится о природе и нравственной 
чистоте общества, он непримирим к 
злу в любых его проявлениях.

К числу конкретных целей вос-
питания относится формирование 
профессионально значимых качеств 
личности специалиста с учетом на- 
ционально-региональных особеннос-
тей, на основе национальной культу-
ры, искусства, традиций, обычаев.

В современной социальной ситу-
ации новые подходы к целям воспи-
тания заключаются в деполитизации 
последних, в признании общечелове-
ческих и национальных ценностей в 
качестве основы нравственного вос-
питания.

Цели развития предполагают вклю-
чение в процесс развития и обучения, 
и воспитания. Тем самым обеспечива-
ется воспитанность, образованность, 
социализированность, культурность, 
развитость психических процессов и 
свойств.

Чем успешнее преподаватель вы-
страивает образовательный процесс, 
придавая мыслительной деятельнос-
ти студентов характер решения проб- 
лемы, задачи, тем активнее актуали-

зируются ранее изученные знания, 
способы действий, мобилизуются 
внимание, память, мышление, чувс-
тва, волевые усилия, быстрее и легче 
преодолеваются трудности, возника-
ющие на пути решения учебных про-
блем.

Процесс обучения можно предста-
вить в виде спиралеобразной кривой 
с двумя взаимосвязанными составля-
ющими. Их взаимодействие и опре-
деляет развитие процесса обучения. 
Исходным моментом этого развития 
является уровень реальных и потен-
циальных возможностей студентов, 
включающих мотивацию, необходи-
мые знания, умения, навыки, способы 
познания, уровень интеллектуального 
развития, чувства, эмоции, волевые 
усилия; эти возможности позволяют, 
преодолевая трудности, противоре-
чия, продвигаться на новые уровни 
познания, овладевать новыми видами 
деятельности.

Преемственность в уровнях обу-
чения предполагает учет на высшей 
ступени того, что приобретается на 
низшей ступени, а не наоборот – сни-
жение уровня низшей ступени с рас-
четом, что на высшей произойдет 
компенсация.

Именно на такую динамику раз-
вития познавательной деятельности 
студентов следует ориентироваться 
преподавателю при проектировании 
действий, направленных на решение 
образовательных, воспитательных и 
развивающих задач. Процесс обуче-
ния оказывается продуктивным, если 
достигается тесное взаимодействие 
содержания изучаемого материала, 
преподавания и учения, если способы 
преподавания определяются учебным 
предметом и уровнем подготовлен-
ности обучаемых.
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Аннотация

Раскрывается понятие «педагогическая технология» в образовательной практике. 
Представлены основные направления развития инновационного образовательного про-
цесса в высшей школе.

Ключевые слова: педагогические технологии в обучении; инновационный образо-
вательный процесс.

Summary

The paper deals with the problem of pedagogical technologies in teaching practice. The 
main directions of development of innovative educational process in higher school have been 
presented.

Key words: pedagogical technologies in teaching; innovative educational process.
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ТАТАРСКАЯ ПОЭЗИЯ 1960–1980-х ГОДОВ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИЙ И АВАНГАРДНЫЕ ПОИСКИ*

Д.Ф. Загидуллина, академик, главный ученый секретарь АН РТ

1960–1980-е годы – время транс-
формации традиционного содержа-
ния, форм передачи чувства и мысли 
татарской поэзии. «Ее развитие в не-
сколько ином направлении по срав-
нению с более ранним периодом, 
стремление к новому в философском 
и художественном мышлении, к вы-
ходу за идеологические рамки лите-
ратуры, приоритетом которой были 
общественные законы, объясняется 
раскрытием новых сторон образного 
восприятия мира и бытия»1.

Эти перемены фактически нача-
ли проявляться еще на рубеже 1930– 
1940-х гг. Именно тогда тенденция 
воспевания революционных идей, 
создание произведений, пронизан-
ных героическим пафосом, достигает 
своего апогея: начинает проявляться 
неизбежность схематического повто-
рения. Следовательно, возможности 
развития поэзии, творческих поисков 
в этом направлении существенно ог-
раничиваются. Модернистские опыты 
в области формы официальной идео-
логией отвергаются и преследуются. 
В подобных условиях такие поэты, 
как Х.Туфан и А.Файзи, обращаются 
к народной песне, начинают привно-
сить ее свойства в поэзию. «Формы и 
обороты народной песни в произве-
дениях Х.Туфана занимают довольно 
большое место. Именно на этой ос-
нове появились стихотворения “Ай 
шикелле” («Словно луна»), “Җилләр 

* Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-14-16002 (а) / 2014.

исә” («Веют ветры») , “Кермә төшкә, 
төшмә искә” («Не снись мне, не на-
поминай о себе»), “Табын җырлары” 
(«Застольные песни»), “И безнең 
иркәләребез” («Эх, наши нежные») и 
др.» 2.

Традиционная татарская поэзия 
закрепляет звучание и стихотворные 
размеры народной песни, наряду с 
этим воздействует и на систему ху-
дожественного изображения. Повес-
твование от имени масс, проникшее 
после 1917 г. в поэзию различных 
народов, и приведшее национальные 
поэзии к единой общей форме, сме-
няется описанием отдельной личнос-
ти, индивидуальных чувств: в поэ-
зию возвращается лирический герой, 
лирическое «я», обладающее своим 
взглядом, мнением, своим душевным 
миром. Личные переживания пре-
возносятся как достойные внимания 
литературы, как ценности, которые 
должно ставить во главу угла, и таким 
образом получает развитие интимная 
лирика. Любовь, дружба, восхищение 
природой, теплота чувств по отноше-
нию к родной земле и близким людям, 
неразрывные спутники человеческой 
жизни – предательство, расставание, 
утраты, раскаяния, тоска, страдания 
и др. личные переживания вновь при-
ближают татарскую поэзию к жизни 
и к читателю. Кроме того, на смену 
идеологической тональности резкого 
противопоставления под влиянием 
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идеологических воззрений прошло-
го и настоящего, очернения прошло-
го, прославления существующего в 
мечтах светлого будущего приходит 
тенденция повествования о дне сегод-
няшнем.

Трансформация концепции лич-
ности начинает оказывать влияние на 
мир, воссозданный в произведениях, 
на образы и детали: в национальную 
поэзию проникают белые березы, род-
ники, гармонь и песня, соловьи и лебе-
ди, перистые облака и печальные ивы, 
цветущие сады, просторные поля, 
богатый урожай и др. краски мира. 
Начинают предлагаться идеализиро-
ванные образы матерей, националь-
ных героев – известные и достойные 
представители своей нации, отдавшие 
свою жизнь ради счастья других. Те-
матику борьбы за новую жизнь пол-
ностью заменяет воспевание красоты 
мирной жизни.

В 1960–1980-е гг. этот процесс до-
стигает своей наивысшей точки, в по-
эзии основное место начинают зани-
мать произведения, прославляющие 
окружающий мир, красоту простых 
человеческих переживаний. В свою 
очередь, эти произведения описыва-
ют чувства и переживания челове-
ка, в одинаковой мере радующегося 
жизни в советскую эпоху и современ-
ный период. Если, например, стихот-
ворение Р.Гаташа «Башак» («Колос», 
1963), с одной стороны, демонстри-
рует связь творчества поэта с родной 
землей, то, с другой стороны, оно 
звучит одой Отчизне. Состояние ли-
рического героя, которое звучит как 
«Я – колос, взращенный в зеленом 
поле»3, его мировоззрение не выхо-
дит за рамки, обозначенные офици-
альной идеологией. В то же время 
эта мирная жизнь существует в пре-
делах своей национальности, род-
ной земли. Душевная красота лич-
ности уподобляется красоте родной  
земли.

В целом, мысль о том, что ро-
дина – это красота, свет, доброта и 
теплота, превращается в лейтмотив 
поэзии той эпохи. Зачинателем это-
го направления является творчество 
С.Хакима. Его стихотворения “Башка 
берни дә кирәкми” («Больше ничего 
не надо», 1959), “Әй язмыш, язмыш” 
(Эх, судьба, судьба», 1975), “Туган 
як – мәңгелек моңым” («Родная сто-
рона – моя вечная грусть», 1980) и др. 
приковывают внимание читателя про-
стотой и чистотой. Лирический герой 
говорит, как дорога и близка человеку 
родина, мысль о том, что душевное 
тепло, заботу, безграничное счастье, 
вдохновение для творчества можно 
найти лишь на родной земле, насквозь 
пронизывает творчество поэта. Вот как 
характеризует лирического героя поэ-
та М.Валиев: «Если говорить вкрат-
це, он – человек земли. Это человек, 
которого, исходя из происхождения, 
рода-племени, современного образа 
жизни и его будущего, невозможно 
представить вне деревни» 4. Оживляя 
образ родной земли, поэт обогащает 
его чертами, характерными для чело-
века, в результате приходит к тому, 
что воспевает не только чувства ли-
рического героя к родной стороне, но 
и к тому, что родная земля поет гимн 
любви каждому человеку. Эта черта 
превращается в удивительное свойс-
тво, национальную особенность твор-
чества С.Хакима, которая становится 
способом объяснения антропологи-
ческой философии поэта, неразрывно-
го единства природы и человека. На-
пример, в стихотворении “Үрләреңне 
менгәч” («Когда поднялся на твои хол-
мы») в строках: “Үрләреңне менгәч, 
туган ягым / Әкрен дәшеп, мине 
туктаттың...” («Когда поднялся на 
твои холмы, родная сторона моя, / Ты, 
тихо меня окликнув, остановила…») 
родная сторона напоминает мать, ее 
заботу. В стихотворении же “Туган 
як” («Родная сторона») строки: “Ку-
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нычын капшый итекнең / Сукмакта 
үскән солың” («Ощупывает голенища 
сапог / Овес, что вырос на тропин-
ке») говорят о тоске человека по ро-
дине. В стихотворении “Бу кырлар, 
бу үзәннәрдә” («В этих полях, в до-
линах этих») строки: “Арыш шаулап 
серкә очырганда, / Хисләрем дә бергә 
уйнаган” («Когда шумно отцветала 
рожь, / И мысли мои играли бурно») 
подчеркивают, что человек и родная 
земля живут на одной волне, испыты-
вают схожие переживания. Несмотря 
на отсутствие прямых продолжателей 
этого приема, созданного и введенно-
го в литературный оборот С.Хакимом, 
теплое и искреннее отношение к род-
ной стороне звучит в стихотворениях 
каждого поэта, тема родной земли в 
татарской поэзии 1960–1980-х гг. ста-
новится ведущей.

В поэзии не конкретизируется то, 
что беспокоит поэтов, идет повест-
вование о чувствах и тревогах, при-
чины которых неизвестны. Наряду 
с этим ведется речь и об идеале, на-
ходящемся в каких-то неизвестных 
далях. Например, в стихотворении 
С.Хакима “...Бөтенләйгә инде ерак-
ерак” («Далеко-далеко уже навсегда», 
1958) лирический герой говорит о 
«красивых озерах с лебедями», о том, 
что с его «сторонки» лебеди навсегда 
улетели5. Лирический герой Р.Гаташа 
(“Җилкән” – «Парус», 1963) отправ-
ляется «в дальние земли, которых ни-
когда не видал»6. Лирический герой 
Н.Наджми (“Мин дә калам...” – «Я 
тоже остаюсь», 1970) переживает от 
того, что не может полететь в неизвес-
тные земли, где живут певчие птицы.

Эти простые, привычные образы 
также дают возможность делать фи-
лософские выводы. К примеру, в сти-
хотворении “Минем таныш өянкеләр” 
(«Знакомые мне ивы», 1970) фило-
софия быстротечности молодости 
раскрывается в сравнении с ивами. 
Мысль о том, что вместе с человеком 

меняются его среда, мир в целом, поэт 
выражает с примесью сожаления и 
светлой грусти. Однако неожиданно 
появляется слово «утлар» («огни»). 
Оно побуждает к поиску в стихотво-
рении недосказанного мотива, а недо-
сказанность обеспечивает бесконеч-
ность вариантов, которые находит в 
своем воображении читатель. Идет ли 
здесь речь о возвращении «огней» –  
нереализованных устремлений чело-
века? Или «огни» – это ценности, пе-
редаваемые человечеством от поколе-
ния к поколению? Ответы на загадку 
поэта могут быть разными. Этим и 
завораживает стихотворение.

Самую большую часть интимной 
лирики занимают стихи о любви. Эти 
прекрасные произведения, по напев-
ности, звучанию, образной системе 
напоминающие народные песни, при-
влекают своей простотой, богатством 
чувств и некоторой наивностью. Эта 
тенденция на границе 1930–1940-х гг. 
проявила себя в поэзии Х.Туфана. И 
в поэзии 1960–1980-х гг. этого мэтра 
татарской поэзии бросается в глаза 
своеобразие этого письма. В качес-
тве подобного примера можно при-
вести его следующие стихотворения:  
“...Керфекләре сирпелде” («…Рес-
ницами взмахнула», 1960), “...Бу 
хикмәтне – мәхәббәтне...” («…Это 
чудо – любовь…», 1960), “...Ана күзе –  
балада” («…Душа матери – в ребен-
ке…», 1961), “...Бер әйләндем, өч 
әйләндем” («…Раз обошел, трижды 
обошел», 1962). Размер, разница в 
плане содержания между первыми и 
последними двумя строками, харак-
терные для народной песни обраще-
ния, рассказ от первого лица о безот-
ветной любви оказывают настолько 
сильное влияние на произведение, 
что, если бы автор не был указан, то 
его можно было бы принять за народ-
ную песню.

Эта тенденция ярко проявляет-
ся и в творчестве молодых поэтов. 
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Стихотворение Рашита Ахметзянова 
“Юри генә гүя сизмисең” («Якобы не 
замечаешь», 1958) напоминает народ-
ную песню. Стихотворение Р.Гаташа 
“Кое” («Колодец», 1963) создан по 
форме народных песен: первые две 
строки повествуют о синем колодце, 
последние два – о любовном чувстве. 
На протяжении всего стихотворения 
синий колодец, превратившись в сим-
вол, передает чистоту, наполненность 
душевных чувств лирического героя, 
способность человека, умеющего 
любить, дарить другим чистые чувс-
тва, как колодец «чистую водицу». В 
стихотворении Роберта Ахметзяно-
ва “Түр тәрәздә – кына гөлем” («На 
окошке моем бальзамин», 1975) о 
любви между матерью и ребенком 
рассказано в форме народной песни, 
с использованием разговорного при-
ема.

В развитие интимной лирики боль-
шую лепту внесли Х.Туфан, С.Хаким, 
Г.Афзал, Ш.Галиев, И.Юзеев, С.Су- 
лейманова, Р.Файзуллин, Р.Харис, 
Р.Миннуллин, Зульфат, Ф.Сафин, 
К.Булатова и др. Ее главной особен-
ностью можно назвать стремление к 
простоте и народности.

Гражданская лирика в татарской 
поэзии с начала ХХ века находится 
в непрерывном развитии. Если в на-
чале ХХ века стремление к развитию 
и объединению нации, которая была 
главной задачей татарской литерату-
ры, выводит этот жанр на передний 
план, то и после 1917 г. идеология 
построения новой жизни также отво-
дит ей первое место. Мотив борьбы за 
счастье, будущее отчизны находится 
в центре внимания, но героизм поэзии 
этого времени отличается интернаци-
ональным оттенком. Эти перемены 
привносит атмосфера военного вре-
мени. В поэзии этого периода начи-
нают звучать мотивы героизма, отва-
ги, патриотизма, готовности отдать 
жизнь за родину. До 1980 г. в творчес-

тве каждого поэта эти темы занимают 
определенное место, активно при-
внося в татарскую поэзию образ та-
тарского героя, борца. Классический 
образец таких стихотворений – это 
цикл “Европада татар шагыйрьләре” 
(«Татарские поэты в Европе», 1973–
1976) Р.Гаташа, в котором звучат име-
на М.Джалиля, Ф.Карима, А.Кутуя, 
отдавших свои жизни за отчизну, но 
могилы которых остались в Европе. 
Вслед за этим была написана поэ-
ма М.Аглямова “Онытма, Европа!” 
(«Помни, Европа!»). В стихотворе-
нии И.Юзеева “Унике аккош” («Две-
надцать лебедей», 1973) джалиловцы 
выступают защитниками святости, 
чистоты отчизны. Если стихотворени-
ем “Торыгыз, Мусалар” («Вставайте, 
Мусы!», 1966) С.Хаким только за-
тронул эту тему, то в стихотворении 
“Татарлар елмаеп үлделәр” («Татары 
умирали с улыбкой на устах», 1968) 
он доказывает, что татары – храбрый, 
самоотверженный народ. Таким обра-
зом, постепенно рассуждения о войне, 
героизме, грядущих переменах в жиз-
ни начинают приобретать националь-
ный оттенок. Даже когда имена героев 
не называются, в произведении всегда 
присутствует некий «ключ», который 
дает возможность безошибочно опре-
делить, что речь идет о представите-
лях татарской нации.

Гражданская лирика всегда ищет 
идеал, образец для подражания, свои 
ориентиры, и эти поиски всегда но-
сят общественный характер. Если 
говорить конкретно, то в поэзии на-
зываются имена Мусы Джалиля, Габ-
дуллы Тукая, Кул Гали, а более все- 
го – национальных героев, а также 
имена тех, кто был связан с револю-
ционными событиями. В целом, в 
поэзии 1960–1980-х гг. взамен обра-
за борца, мотива борьбы за счастье 
других, жертвенности приходит тема 
сохранения в человеке человеческого, 
умения оставаться человеком, которая 
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будет доминировать в татарской поэ-
зии еще долгие годы. Стихотворение 
Р.Гаташа “Ирләр булыйк” («Будем 
мужчинами»), являющееся «визитной 
карточкой» поэзии подобного рода, 
позволяет в полной мере понять суть 
этого мотива. Поэт призывает при лю-
бой ситуации оставаться человеком. 
Стихотворение М.Аглямова “Каеннар 
булсаң иде” («Стать бы березой») раз-
вивает этот же мотив. В стихотворе-
нии И.Юзеева “...Әй, Кеше, кайларга 
юл тоттың” («Эй, Человек, куда путь 
держишь», 1973) речь идет о том, как 
можно сохранить себя человеком.

Не ошибемся, если скажем, что эти 
перемены в татарской поэзии нача-
лись с авангардных поэм Роберта Ах-
метзянова. В поэмах “Уйна, улым!” 
(«Играй, сынок!», 1964), “Таш арга-
мак” («Каменный скакун», 1963) от-
ветственность человека за бытие, за 
космос, его сила и свобода утвержда-
ются с помощью новых форм, иных 
приемов.

Облачив в авангардные формы до-
казательства свободы и величия Чело-
века, Р.Файзуллин начинает говорить 
«о судьбе своего поколения»7, его иде-
алах и надеждах. Например, в стихот-
ворении “Кеше ирекле...” («Человек 
свободен…», 1966) поэт подчерки-
вает, что борьба должна идти во имя 
личной свободы8. На общем фоне со-
ветской литературы того времени его 
творчество, его философия предстали 
настолько новым явлением, что весь-
ма скоро заняли свое достойное место 
в системе национальной литературы, 
превратились в ценность, которой 
стали измерять силу мысли поэзии.

Гражданская лирика в какой-то 
степени приобретает философский 
оттенок. То же явление наблюдается и 
в интимной лирике.

В это время в татарскую литера-
туру возвращаются мотивы, осуж-
давшиеся официальной идеологией 
1930-х гг.: отчизна, земля предков, 

народ, мать, родная земля, родина, 
род, дитя, которые являются ценнос-
тными понятиями, связанными с на-
циональным самосознанием. Они, в 
свою очередь, способствовали возрас-
танию внимания гражданской лири-
ки к национальным проблемам: зву-
чит тревога за утраченные традиции, 
стирающуюся историческую память. 
Например, Фаннур Сафин свой поэ-
тический сборник назвал “Тынлык” 
(«Тишина»)9, и в первом же стихотво-
рении “Тынлыкка мөрәҗәгать” («Об-
ращение к тишине») подчеркнул, что 
“тынлык” («тишина») – это истори-
ческая память. С.Хаким в стихотворе-
нии “Тегермән стенасындагы язулар” 
(«Надписи на стене мельницы», 1979) 
задумывается о необходимости воз-
вращения истории народа.

Мысль о том, что историческая 
память народа помогает перенести в 
наши дни самые прекрасные и важные 
ценности, повторяется почти в каж-
дом стихотворении. В стихотворении 
М.Аглямова “Туй” («Свадьба», 1967) 
эпиграф в виде народной песни сам по 
себе выражает этот мотив. Последняя 
строфа в сильной позиции в тексте 
стихотворения эту мысль превращает 
в авторскую идею.

Поэт-аксакал С.Хаким предо-
стерегает: “Үткәнен оныта торган / 
Гадәте бар яңаның”10 (У нового есть 
привычка / Забывать свое прошлое)  
(“...Йөрим-йөрим дә баш иям” –  
«…Хожу-хожу и склоняю голову», 
1978). Х.Туфан сокрушается: “Нигә 
соң без саграк булмадык, – / Бала-
ларны телдән биздердек” («Что ж мы 
были так беспечны, – / Отучили своих 
детей от родного языка»)11 (“...И туган 
ил! – дигән идек без” – «…О, родной 
язык!, – говорили мы»). И это уже  
начинается разговор об «основопо-
лагающих» для народа, для нации 
ценностях. С.Хаким в стихотворении  
“...Әнкәй, синнән күпме ишеттем 
мин...” («Мама, сколько раз я от тебя 
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слышал…», 1970) в качестве ценнос-
тей, которые помогают сохранить 
народ как нацию, называет народные 
традиции и литературу.

Этот круг вопросов вызвал в та-
тарской поэзии рождение большого 
количества стихов о сабантуях, обря-
дах и обычаях, роли письменности в 
татарской истории, писателях сред-
невековья, отдельных исторических 
событиях и пр. Чрезвычайно активи-
зируется внимание поэтов к нацио-
нальной истории, культуре, прошло-
му. Стихотворений, нацеленных на 
пробуждение национального само-
сознания, национальных чувств, пос-
вященных родословным, истории от-
чизны, в татарской литературе год от 
года становится все больше. Понятия 
отчизна–нация–народ воспринимают-
ся как синонимы и начинают исполь-
зоваться в неразрывной связи друг с 
другом. Таким образом, поэзия 1960–
1980-х лет, отвергнув единое понятие 
«страна Советов», сформировавшееся 
в конце 1930-х гг., внедряет в культу-
ру и сознание понятие «родная зем- 
ля – татарская страна». Понятие «мой 
народ», в свою очередь, уточняется и 
начинает звучать как «татарский на-
род».

Философская лирика растет и раз-
ветвляется в “других”, авангардных 
формах. Но даже в рамках классичес-
кой поэзии невозможно не увидеть 
расширения границ этого жанра. Мо-
лодые поэты, такие как Р.Файзуллин, 
Р.Харис, Роб.Ахметзянов, Раш.Ах-
метзянов, Р.Гатауллин, Р.Мингалим, 
Г.Рахим, озвучивают в своих стихот-
ворениях основополагающие темы и 
понятия современности. Это направ-
ление в национальной поэзии также 
было связано с “возвращением” к 
творчеству Х.Туфана.

Первые стихотворения Х.Туфана, 
пронизанные идеями материалисти-
ческой (матдиун) философии, были 
созданы в 1940-х гг., в них подчер-

кивалось, что все в природе: земля и 
звезды, цветы и деревья – живое, они 
думают, переживают и радуются, как 
люди. Стихотворения такого характе-
ра встречаются в творчестве поэта и в 
1960–1980-х гг. Например, в стихот-
ворении “Чәчәкләр” (“Цветы”, 1963) 
цветок становится символом красо-
ты, автор называет его “песней мате-
рии»12.

В творчестве поэта этого перио-
да есть философские стихи и друго-
го рода. Стихотворение “Ян әле син, 
ян!..” (“Гори ты еще, гори...», 1973) 
воссоздает идеалистическую филосо-
фию о душе. Душа человека – огонь, 
который спасает его от равнодушия, 
духовной смерти. Поэт считает, что 
если в душе человека погаснет огонь, 
то в стране исчезнет совесть. Этот об-
раз огня Туфан использует и в своем 
объяснении сути творчества: творчес-
тво – это надежда оживить душевный 
огонь в других людях, других поколе-
ниях.

Философию невозможности по-
нять и осознать бытие Х.Туфан про-
водит в стихотворении “...Матдә кай-
чак...” (“...Материя порой...”, 1974): 
для этого недостаточно жизни, кото-
рая быстротечна, как “Мгновенный 
взгляд”13! В коротком стихотворе-
нии “...Һәрбер килгән бер китә бит”  
(“...Кто пришел, тот однажды уйдет”, 
1974) выражается мысль о том, что 
неизбежность смерти может победить 
стремление жить.

В целом, в рамках классических 
традиций философская лирика обога-
щается новыми мотивами. Ее развет-
вление, расширение диапазона наибо-
лее ярко проявляется в авангардных 
произведениях. Как и в татарской 
модернистской литературе начала ХХ 
века, начинает сильно звучать экзис-
тенциальное начало.

Шамиль Анак стал тем, кто в 
корне изменил философскую лири-
ку, вдохнул в нее новое авангардное 
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дыхание. Его задумчивый, наблюда-
тельный лирический герой – экзис-
тенциалист, неспособный воспринять 
жизнь, человек, состоящий с бытием 
в состоянии напряжения и дисгармо-
нии. Это состояние, будучи связан-
ным с выраженной в стихотворениях 
языческой философией, возникает из 
понимания того, что человек является 
неразрывной частью мира природы и 
бытия, живущей в определенном рит-
ме. Земная жизнь человека носит пог-
раничный характер между величием 
и реальностью, светом и темнотой, 
добром и злом. Трагедия состоит в 
том, что человек не может справить-
ся с этим состоянием, что он одинок, 
причиной этого является отсутствие 
силы для познания жизни. Величие и 
силу человека поэт видит в жизни для 
других.

Поэт вновь утвердил в татарской 
поэзии форму разговорной речи, его 
творчество служит активизации в 
национальной литературе белого и 
свободного стиха. Его стихотворение 
принимает форму разговора с самим 
собой, постановки самому себе воп-
росов, не требующих ответа, он отда-
ет предпочтение “потоку сознания”, 
“потоку мысли”. Эта “беседа” сопро-
вождает нить человеческой мысли, 
намекает на неопределенную тревогу, 
тоску его души. Завершение, обрыв, 
остановка мысли делит стихотворе-
ние на части, создает ритм. Для та-
кой формы звучания не обязательно 
даже наличие рифмы, в большинстве 
случаев у Анака рифмы вовсе нет. 
Наоборот, отсутствие ритма и рифмы 
чрезвычайно расширяет содержание 
стихотворения, для читателя оставля-
ет возможность по-своему толковать 
текст.

Таким образом, татарскую поэзию 
1960–1980-е гг. можно оценить как 
время перемен литературных ориен-
тиров, время возвращения к нацио-
нальным художественным основам. 

Эти перемены нашли отражение во 
всех жанрах поэзии и в плане содер-
жания, и в плане формы.

Разумеется, татарская поэзия под 
влиянием атмосферы “оттепели” не 
могла закрывать глаза на негативные 
явления, происходящие в стране и об-
ществе, или обходить их стороной. В 
то же время в татарской литературе не 
наблюдается ярко выраженной оппо-
зиции, как это было характерно для 
русского авангарда (поэтому исполь-
зовать по отношению к татарской ли-
тературе термин “андеграунд” было 
бы неправильно). Наоборот, татарс-
кая поэзия активно использует инос-
казание, иронию, приемы эзопова 
языка. Эти приемы, не ограничиваясь 
рамками юмора и сатиры, начинают 
проникать и в гражданскую лирику. 
“Рассказ от имени труса” в поэзии 
Г.Афзала, повествование Х.Туфаном в 
иносказательном плане о недостатках 
в стране, оценка К.Сибгатуллиным 
ситуации в стране с помощью языка 
символов трансформируют в стихот-
ворениях картину мира, на передний 
план выходит образ, получивший кри-
тическую оценку, негативное отноше-
ние автора.

В 1960-е гг. с шумом выплеснув-
шаяся на площади авангардная поэ-
зия поднимается на волне этих пере-
мен, на подготовленной ими почве. 
Одновременно авангард в татарской 
литературе второй половины ХХ века 
«ведет диалог» с сформировавшимся 
в начале ХХ века и активно сущест-
вовавшим до 1930-х гг. модернизмом, 
развивая его традиции, в отдельных 
случаях, возродившись, заявляет о 
себе вновь.

“Авангард” в татарскую поэзию 
привносит лирический герой, выде-
ляющийся на фоне литературы эпохи, 
и подобное амплуа для лирическо-
го героя создает Равиль Файзуллин. 
Его лирический герой – максима-
лист, борец-романтик, человек с ак-
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тивной жизненной позицией, своим 
стремлением к вершинам свободы 
духа личности он напоминает героя-
гисьяниста татарской поэзии начала 
ХХ века. Этот новый герой помогает 
сформировать новые идеи и мысли, 
новую концепцию действительности, 
когда наличие человеческой гордос-
ти, духовной свободы, личной само-
стоятельности равноценно сохране-
нию человечности; и для избавления 
от любых ограничений, для обрете-
ния свободы и возможности менять 
жизнь каждый человек, прежде всего, 
должен ощущать себя духовно сво-
бодным. Концепция человека, при-
внесенная в поэзию Р.Файзуллиным, 
в 1960–1980-х гг. составляет основу 
татарской авангардной литературы. 
Идея совершенствования челове-
ка, понимание того, что только сво-
бодный человек способен изменить 
действительность, являлась прямо 
противоположной правящей в стра-
не идеологии, которая возможными 
считала лишь революционные изме-
нения, и лишь они могли обеспечить 
массам счастливую жизнь. С этого 
момента начинается противостояние 
авангардной литературы литературе 
советской.

Авангардная литература периодов 
“оттепели” и “заморозков” развора-
чивается лицом к интеллектуальнос-
ти, интеллигентности, философич-
ности, она создается с установкой на 
подготовленного читателя. Поэтому 
в качестве приемов для выражения 
критической оценки существующей 
в стране идеологии и порядков ис-
пользовались скрытый смысл, эзопов 
язык, иносказание. Это достигалось 
при помощи расширения смысловых 
рамок какого-либо образа или детали, 
использования символов. Эзопов язык 
в татарской поэзии широко использо-
вался до 1990-х гг. Он наблюдается и 
в других видах и жанрах, принимает 
характер национальной особенности 

татарской авангардной литературы, 
подготавливает почву для критичес-
кого начала, ярко проявившего себя 
на рубеже XX–XXI веков.

Авангардное движение привнесло 
в татарскую поэзию много нового, 
некогда испытанного в модернист-
ской парадигме. Это и возрождение, 
например, в творчестве Р.Файзуллина 
характерных черт символизма и сюр-
реализма, углубление смысла через 
символический и сюрреалистический 
рисунок, активизация приемов ассо-
циативного мышления, возведение до 
уровня классического стихотворения 
несколько отошедших в тень форм 
свободного, белого и интонационного 
стиха, стилизация под краткие восточ-
ные жанры, в особенности, под япон-
скую лирику. Эти художественные 
поиски вдохнули в национальную по-
эзию новое звучание, раскрыли ее но-
вые творческие возможности, именно 
эти авангардные формы в корне изме-
нили и малые, и такие объемные жан-
ры, как поэма.

Еще одним представителем аван-
гардного подъема 1960-х гг. является 
Роберт Ахметзянов – представитель 
элитарного течения этого направле-
ния, один из тех, кто вновь ввел в ли-
тературный оборот лозунг «творчест-
во ради искусства». Поэт, нашедший 
с помощью параллелизмов и повторов 
пути к абстрактной образности, утвер-
дивший их в татарской поэзии в качес-
тве формы национального творчества, 
придумавший свою манеру письма, 
создает произведения, относящиеся к 
течению психологического абстрак-
ционизма. Его авангардное творчес-
тво, объединив в себе сочные цвета, 
звуки, колоритные картины внешне-
го мира и богатство внутренних пе-
реживаний человека, создает гармо-
нию бытия из несочетаемого. Он как 
певец красоты, охотно обращаясь к 
нечуждым для татарской литературы 
модернистским приемам, заявляет о 
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себе как создателе условного мира, 
далекого от реального. Его лиричес-
кий герой находится между небом и 
землей, на белом облаке, смотрит на 
мир глазами ребенка и живет в нем, 
убежав от реальности. Используемая 
поэтом свободная форма помогает со-
здать своего рода «рисунок», который 
делит картину внешнего мира на отде-
льные фрагменты. Но именно по-раз-
ному прочитывающийся абстрактный 
образ объединяет все части и чрезмер-
но обобщает его, собирает вокруг себя 
разные мысли, которые хотел выра-
зить автор, и даже указывает читате-
лю пути домысливания.

На первый взгляд, в творчест-
ве приверженца традиционного ро-
мантического стиха, вернувшего в 
литературу в середине ХХ века ис-
тинный романтизм, народного поэта 
И.Юзеева авангардные поиски идут 
параллельно и в плане содержания, 
и в плане формы. Поэт, считающий, 
что силы и возможности человека 
изменить жизнь заложены в нем от 
рождения, зависят от его человеч-
ности, прославляет красивый и бо-
гатый духовный мир личности, а все 
негативное, встречающееся в жизни, 
становится причиной экзистенции, 
его тоски и душевных тревог. Это со-
держание поэт закладывает в основу 
своеобразной формы – авангардной 
“юзеевской строфы”, основанной на 
повторении, добивается своеобразно-
го звучания и гармонии.

Разместив в начинающую или за-
вершающую многострочную строфу 
повторяющуюся мысль либо глаголы, 
либо прилагательные, или существи-
тельные, с помощью этих многочис-
ленных повторений, поэт добивается 
того, что чувства и переживания лири-
ческого героя становятся чрезвычайно 
напряженными, доходя в отдельных 
случаях до прямо противоположных 
крайностей. «Юзеевская строфа» за-
водит поэта в экспрессионизм.

Модернистские поиски авангар-
дной поэзии Радифа Гатауллина, в 
первую очередь, известны опытами 
в области формы. Использование 
размеров, стихотворных и образных 
приемов, своеобразных элементов 
средневековой восточной поэзии, сти-
лизация под них, в свою очередь, при-
водит к углублению и расширению 
содержания произведения, позволяет 
переходить от описания красоты от-
дельного мгновения до описания дви-
жения чувства, до повествования и 
возможности различного толкования 
истории человеческой судьбы. Поэт в 
русле классических традиций обраща-
ется к народным песням, восточным 
образам, но использует их по-свое-
му. В результате многочисленность 
народных образов, насыщенность ис-
пользуемых приемов открывают до-
рогу к расширению смысла: превра-
щают произведение в единое целое, 
обладающее возможностью для раз-
ночтения.

Глубина мысли в интеллектуальной 
поэзии Рената Хариса, можно сказать, 
возникла в результате использования 
своеобразных форм создания ассоци-
ативных образов. В плане образности 
в этом творчестве доминирует стрем-
ление возродить древние восточные 
поэтические средства. Такие простые 
образные средства, как аллегория, ме-
тафора, с помощью дополнительных 
знаков, деталей, узнаваемых ключе-
вых слов превращаются в символы, 
в свою очередь, подобные перемены 
делают возможным добавить новое 
содержание, новые смыслы. Но все 
же следует заметить, что авангардные 
стихотворения Р.Хариса первоначаль-
но создавались на основе аллегории. 
В отдельных случаях поэт, превратив 
аллегорию в имажинистский элемент, 
добивается повторения содержания. 
В то же время это творчество – изоб-
разительная поэзия, когда с помощью 
слов из цветов и движений он создает 
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картину, напоминающую ирреальное, 
сюрреалистическое, «искусство удив-
ления», и эта удивительная картина, в 
свою очередь, дает возможность выра-
зить глубокую философскую мысль.

И в поэзии М.Аглямова есть произ-
ведения, созданные в модернистском, 
а точнее, символистском стиле. Даже 
в своих классически написанных про-
изведениях он активно обращается 
к символам. Иногда им создаются 
нетрадиционные для татарской ли-
тературы символы (такие сквозные 
символы, как трава, кострище, окно), 
которые, превратившись в структу-
рирующий стихотворение центр, на-
страивают читателя на восприятие 
философских подтекстов, способс-
твуя расширению смыслового поля 
произведения.

Авангардные поиски М.Аглямова 
помогают понять, как возникает его 
лирический герой-гражданин, ко-
торый становится лейтмотивом его 
творчества. Его лирический герой – 
один из многих (соотечественников, 
современников, единомышленников), 
который берется донести их слова, 
призывающий жить во имя интересов 
народа. Для него быть верным своей 
совести, оставаться в своем величии, 
до последнего вдоха бороться за свой 
народ – равноценно сохранению ис-
тинных жизненных основ. А симво-
лы сосредотачивают в себе основные 
идеи поэта. Даже при повторении их 
в тексте произведения от имени лири-
ческого героя, несомненно, впечатле-
ние, привносимое символом, сильнее.

В творчестве Зульфата 1970–1980-х 
гг., пришедшего в литературу несколь-
ко позднее первых поэтов-авангардис-
тов, стихотворения, построенные на 
чрезмерном напряжении чувств, на 
переходе их из одной крайности в дру-
гую, составляют целое направление. 
Они на ступень выше поднимают по-
иски поэта в этом направлении и тем 
самым усиливают в татарской лите-

ратуре течение экспрессионизма. Со-
держание стихов, созданных на волне 
чувственных метаний, выдвигает на 
передний план критическое начало, 
вмещающее в себя иносказательное 
и скрытое содержание, к которому в 
советский период татарские поэты в 
открытую не обращались: оценка со-
ветской системы как тоталитарной, 
иллюстрация трагедии, которую при-
несли нациям, в том числе и татарам, 
война и культ личности, искажение на-
циональной истории, утрата людьми 
своего национального самосознания. 
На помощь поэту пришел именно экс-
прессионизм, позволивший создать 
образ человека, образ эпохи через 
гиперболизированное изображение 
действительности. Обращение к пов-
торам, условно символическим обра-
зам, с одной стороны, служит усиле-
нию чувственного начала, с другой 
стороны, обобщает политическую, 
общественную или философскую 
мысль. Лирический герой выступа-
ет в роли человека, находящегося на 
грани безысходности, не способного 
найти пути разрешения проблемы, к 
которой обратился. Так, Зульфат к ти-
пажу «советского человека», который 
доселе в татарской поэзии выступал 
в различном амплуа, добавляет еще 
одну сторону: несчастный человек, 
который не в состоянии использовать 
даже известную ему самому истину. 
Жизнь человека, нации, страны поэт 
рассматривает как историю потерь, 
которые в его творчестве поднимают-
ся до уровня трагедии, грозящей чело-
вечеству, а лирический герой воспри-
нимается как человек понимающий, 
стремящийся предупредить об этом 
общество.

Авангардные поиски в татарской 
поэзии 1960–1980-х гг. были столь 
сильны и влиятельны, что, в отличие 
от прозы и драматургии, проводящих 
“постмодернистские опыты”, она в 
XXI веке продолжает оставаться на 
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стадии модернизма. Поиски своеоб-
разной формы в авангардной поэзии 
оказали влияние и на концепцию че-
ловека: в национальной поэзии идет 

воспевание богатства человеческих 
чувств, душевной красоты, зоркости 
ума, великой ценности жизни, накала 
переживаний во имя жизни.
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Аннотация

Данная статья посвящена определению национального своеобразия вторичных 
(нереалистических) художественных систем, в частности, на выявление эстетической 
природы авангарда в татарской поэзии 1960–1980-х гг. и характера изменений эстети-
ческих установок в ходе ее развития. На материале анализа отдельных поэтических 
текстов делается вывод о противостоянии авангардных поисков идеологическим тре-
бованиям литературы соцреализма.

Ключевые фразы: авангард, татарская поэзия 1960–1980 гг., национальные куль-
турные традиции, эстетическое своеобразие авангарда. 

Summary

This article aims to define the national identity of the secondary (non-realistic) art 
systems, in particular, to identify the nature of the aesthetic vanguard in Tatar poetry of the 
1960–1980´s and the character of the changes of the aesthetic settings during its development. 
On the material of individual poetic works analysis concluded the confrontation of vanguard 
searches with ideological demands of socialist realism literature.

Key words: vanguard, Tatar poetry of the 1960–1980´s, national and cultural traditions, 
aesthetic singularity of vanguard .
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ СЕМЕЙНОГО ПРОФИЛЯ В США 

Е.Н. Коновалова, кандидат педагогических наук

Тенденция отхода от «традици-
онной» модели семьи и возникнове-
ние других ее альтернативных форм 
обусловили появление новых подхо-
дов к определению понятия «семья». 
Анализ англоязычной литературы 
по проблеме выявил наличие разно-
образных, иногда противоречивых 
определений современной семьи. На-
иболее приемлемым для социальных 
работников стало следующее опреде-
ление, отражающее все многообразие 
семейных форм: «Семья – это близ-
кое окружение из двух или большего 
числа лиц, в котором они совместно 
делят и распределяют между собой 
жилое пространство, обязанности, 
различные роли, и которое они сами 
определяют как семью»1.

В контексте системного подхо-
да, на позициях которого стоят аме-
риканские ученые-теоретики, семья 
представляет собой систему, все чле-
ны которой влияют и испытывают 
влияние друг друга. Она имеет свои 
собственные свойства и управляется 
рядом скрытых правил, специфичес-
ких ролей, структурой распределения 
власти и ответственности, своими 
собственными формами коммуника-
ции и разрешения конфликтов.

Системный подход предполагает 
анализ внутренней структуры, свя-
зей и взаимодействий, составляющих 
систему компонентов. Изучаются та-
кие элементы семейной системы, как  
внешние и внутренние границы, 

структура власти, процесс принятия 
решений, семейные цели, роли, стиль 
общения, жизненный цикл.

На основе изучения структуры се-
мьи, анализа ее социально-педагоги-
ческих функций зарубежные ученые 
выявляют различные типологии се-
мей и их классификацию. В исследо-
вании мы рассматриваем критерии ти-
пологизации семей, основывающиеся 
на социологических и психологичес-
ких характеристиках: по количеству 
детей, по составу, по структуре ли-
дерства в семье, по однородности се-
мейного состава, по качеству отноше-
ний и атмосфере в семье, по уровню 
развития, по стажу семейной жизни, 
по условиям семейной жизни, по со-
стоянию психологического здоровья 
в семье. Для социального работника 
важно отслеживать наиболее харак-
терные психологические явления кон-
кретной категории семей и выделять 
приоритетные сферы оказания ей со-
циальной, психолого-педагогической 
помощи и поддержки.

В США специалисты, имеющие 
дело с семьей, – это семейный тера-
певт-специалист, который должен 
иметь как минимум степень магистра, 
и социальный работник общего про-
филя, который может быть практи-
ком, имеющим лишь степень бакалав-
ра социальной работы.

Деятельность семейных терапевтов 
представляет практическое направле-
ние в социальной работе и ориенти-
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рована на улучшение межличностных 
отношений между членами семьи и 
помощь семье, испытывающей вре-
менные трудности в тот или иной пе-
риод жизненного цикла. Социальный 
работник использует при этом весь 
свой опыт, чтобы существующую мо-
дель семьи укрепить, а не разрушить. 
В тех случаях, когда кризис ведет к 
раскрытию более глубоких, долго-
временных по своему решению проб- 
лем, работа по поддержанию семьи 
заключается в том, чтобы помочь се-
мье определить реальные проблемы 
и создать рабочие отношения таким 
образом, чтобы семья рассматривала 
помощь профессионалов позитивно, а 
затем применить традиционную фор-
му долговременного воздействия –  
семейную терапию. Социальные ра-
ботники общего профиля призваны 
оказывать помощь семье в конкрет-
ной ситуации.

В основе процесса обучения со-
циальной работе в США лежит кон-
цепция «профессионального обра-
зования», согласно которой процесс 
обучения должен быть направлен на 
«формирование у студентов профес-
сиональной компетентности и про-
фессиональных установок»2. 

Независимо от специализации 
того или иного учебного заведения, 
готовящего квалифицированных со-
циальных работников в США, про-
грамма обучения обязательно вклю-
чает практический курс – полевую 
практику, осуществляемую в агент-
ствах. Агентство – это организация, 
занимающаяся социальной работой, 
в его структуру входят следующие 
подразделения: Отдел социальной 
службы, Служба стажировки, Отдел 
общественного благосостояния и т.д. 
Основная функция агентства заклю-
чается в обеспечении функциониро-
вания социальных служб и контроля 
за качеством этих служб. Полевая 

практика занимает половину всего 
учебного времени (всей подготовки 
социальных работников в целом) и 
проходит под руководством и на-
блюдением опытных преподавателей 
практики. Здесь студенты более пол-
но осознают ценности социальной 
работы, учатся развивать професси-
ональные отношения с клиентами в 
процессе оказания им помощи, на-
чинают реализовывать идею ответс-
твенности перед клиентом, агент-
ством и общиной, встречаются с 
этическими дилеммами и учатся раз-
решать их, применяют на практике 
знания о поведении и потребностях 
человека, о ресурсах местной общи-
ны с целью помочь клиенту, уста-
навливают связь своей практической 
работы с подходом к оценке ее ре-
зультатов. Наконец, полевая практи-
ка дает студенту возможность эффек-
тивно применять знания и ценности 
социальной работы с целью профес-
сионального совершенствования.

Согласно последнему «Положе-
нию о политике в области учебных 
планов» (1992), задача подготовки 
социального работника состоит в том, 
чтобы «научить студента компетент- 
но интегрировать знания, умения 
и навыки профессии в своей прак- 
тике»3. 

В положении сформулированы 
и четыре задачи профессиональной 
практики социальной работы:

1) Поддержка социального функ-
ционирования отдельных лиц, семей, 
групп, организаций в выполнении за-
дач предотвращения и снятия стресса, 
в использовании ресурсов;

2) Планирование, определение 
и внедрение социальной политики, 
служб и программ, необходимых для 
удовлетворения базовых потребнос-
тей человека;

3) Ориентация на направления, 
службы и программы, которые под-
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держивают «группы риска» и обеспе-
чивают социальную и экономическую 
справедливость;

4) Развитие и проверка соответс-
твующих профессиональных знаний.

Преподаватели практики в США 
известны как супервизоры студентов.

Супервизор призван способство-
вать повышению квалификации со-
циального работника, уровня его зна-
ний, навыков и умений. В этом случае 
речь идет об образовательной функ-
ции. Это – обучать, учить усваивать 
новые знания, делиться опытом и зна-
ниями, информировать, разъяснять, 
направлять, помогать работнику на-
ходить правильные решения, если он 
обращается за помощью, советовать, 
консультировать, предлагать новые 
методики.

Задача супервизора при работе с 
семьями заключается в том, чтобы 
держать в поле зрения различные ас-
пекты семейных взаимоотношений, 
помочь специалисту видеть свое про-
движение и не допускать тупиковых 
ситуаций. При этом в поле зрения су-
первизора должны находиться четыре 
аспекта:

1. Общее представление о положе-
нии в семье и объективный вывод о 
желательных изменениях в нем.

2. Общее представление о самом 
специалисте, вне зависимости от се-
мьи, с которой он работает, то есть о 
его поведении в нескольких разных 
семьях.

3. Поведение специалиста в работе 
с конкретной семьей.

4. Поведение специалиста в соот-
ветствии с применяемым методом те-
рапевтической работы.

Обучение практике работы с семь-
ями происходит в основном на при- 
мерах деятельности в условиях агент-
ства социального обслуживания, 
когда используется метод «ролевой 
игры», репетиция, «переигровка» 

эпизодов рассматриваемого проблем-
ного случая.

Социально-педагогическая работа 
с семьей является составной частью 
всей социальной работы. Это – «про-
фессиональная деятельность по оказа-
нию помощи людям, у которых есть 
проблемы, связанные с членами их 
семей»4. Она направлена на разреше-
ние проблем, являющихся результа-
том внешнего воздействия, связанных 
с самими людьми, сочетающих внут-
ренние и внешние факторы.

В повседневной практике социаль-
ной работы в США следует различать 
два направления. Первое связано с 
относительно рутинным предоставле-
нием социальных услуг, отвечающих 
законодательным, политическим и ор-
ганизационным требованиям в рамках 
официально утвержденных программ 
социальной помощи. Здесь люди об-
ращаются за советом или за конкрет-
ной услугой. И в этом случае чаще 
всего требуется лишь некая последо-
вательность действий. Другое направ-
ление социальной работы обращено 
на решение психолого-педагогичес-
ких и терапевтических задач. В рам-
ках различных специализированных 
агентств социальные работники могут 
оказывать разного рода психолого-пе-
дагогическую помощь тем людям и их 
семьям, чьи трудности не могут быть 
решены обычными услугами.

Психолого-педагогические задачи 
актуализируются в тех случаях, когда 
социальный работник обращается к:

1) проблемам во внутрисемейных 
детско-родительских и супружеских 
отношениях;

2) проблемам поведения ребенка в 
школе и дома;

3) проблемам подросткового от-
клоняющегося поведения;

4) проблемам клиентов с различ-
ными эмоциональными расстройст- 
вами;



117 

ФИЛОЛОГИЯ

5) проблемам, относящимся к пла-
нированию будущего и выбора жиз-
ненного пути;

6) проблемам в социальной среде 
клиента и его семьи, когда требуются 
активные действия социального ра-
ботника от его имени.

Знакомство с содержанием со-
циально-педагогической работы с 
семьей в США позволило опреде-
лить функции (диагностическую, 
прогностическую, правозащитную, 
организационную, предупредитель-
но-профилактическую, социаль-
но-медицинскую, социально-пе-
дагогическую, психологическую, 
социально-бытовую, коммуника-
тивную), которые социальный ра-
ботник реализует в процессе вмеша-
тельства. Термин «вмешательство» 
(intervention) употребляется в ориги-
нальной литературе для описания тех 
видов деятельности, которые иници-
ируются по просьбе клиента или его 
окружения и в сотрудничестве с ним 
или другими лицами, несущими от-
ветственность за те или иные условия 
социального функционирования кли-
ента, в ответ на определенную проб- 
лемную ситуацию. Он подчеркивает 
активное, целенаправленное, сплани-
рованное участие клиента и социаль-
ного работника на всех этапах процес-
са работы.

Непосредственно процесс посред-
ничества (вмешательства) при работе 
с семьей включает в себя следующие 
этапы:

1. Определение проблемы и уста-
новление контакта.

2. Сбор и оценка данных, сведе-
ний.

3. Планирование и заключение 
контракта.

4. Установление альтернативных 
вариантов вмешательства и выбор 
необходимых направлений деятель- 
ности:

– мобилизация внутренних ресур-
сов самой семьи;

– привлечение внешних источни-
ков и ресурсов социальной помощи.

5. Завершение процесса и итоговая 
оценка.

В процессе взаимодействия с се-
мьей важным является соблюдение 
социальным работником ряда опре-
деленных принципов. Принципы – 
это те основные требования, которые 
должны предъявляться к содержанию, 
формам и методам социально-педаго-
гической работы с семьей. Они спо-
собствуют формированию потребнос-
ти в принятии помощи и активизации 
роли семьи в решении собственных 
проблем.

Исторически в США получили 
развитие ставшие в настоящее время 
классическими три метода социаль-
ной работы: индивидуальная, груп-
повая и общинная. При этом метод 
понимается не как операциональный 
способ достижения конкретной цели, 
а как целенаправленное, организо-
ванное взаимодействие между со-
циальным работником и клиентом, 
определяемое, главным образом, ко-
личественными характеристиками 
системы, с которой имеет дело соци-
альный работник. Большое значение 
в социально-педагогической работе с 
семьей в США сохраняет индивиду-
альный метод, основными формами 
которого является оказание социаль-
ной помощи и консультирование се-
мей на пролонгированной основе или 
консультирование в кризисной ситуа-
ции. Выделяют две основные группы 
услуг, ориентированные на оказание 
социальной помощи семье: «услуги 
на дому» и «услуги вне дома».

Услуги на дому по своей направ-
ленности являются профилактически-
ми и имеют единую цель – сохранить 
семью как ячейку общества. Данные 
услуги включают в себя следующие 
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виды и формы социальной помощи: 
финансовую помощь; услуги с опо-
рой на потенциал семьи (Family-Based 
Services); услуги по защите семьи; се-
мейную терапию; дневной уход; хом-
мейкер сервис («homemaker services»); 
обучение семейной жизни.

«Услуги вне дома» (Out-of-Home 
Services) включают в себя: прожива-
ние в семье «Фостера» (временные 
приемные семьи); усыновление; ор-
ганизацию групповых семей (прожи-
вание в группе); функционирование 
институциональных форм опеки (ин-
тернат, приют для сирот); привлече-
ние судебной системы. Данные виды 
услуг задействуют в тех случаях, 
когда, несмотря на все усилия по со-
хранению семьи, предпринимаемые 
в отношении семьи группы риска, 
семейная обстановка продолжает ос-
таваться неблагоприятной для воспи-
тания детей.

Наряду с классическими метода-
ми социальные работники семейного 
профиля используют такие ориги-
нальные методы и формы социальной 
работы, как работа в паре с коллегой, 
работа в междисциплинарной коман-
де, метод «супервизорство», метод 
«вхождение в семью», метод «соци-
альная история» и т.д.

Наиболее эффективный результат 
в социально-педагогической работе с 
семьями дает включение в нее волон-
теров из числа благополучных, «здо-
ровых» семей. Активизация собствен-
ного потенциала «здоровой» семьи 
позволяет не только стабилизировать 
и устойчиво развивать семью, но и 
является примером для подражания 
другим типам семей. Примером вклю-
чения таких семей в деятельность со-
циальных служб является существу-
ющая в США оригинальная модель 
«контактных семей».

Эффективность социально-педаго-
гической работы определяется диффе-
ренциацией подходов к семье, т.е. вы-
делением из всех семей определенных 
подгрупп в соответствии с различным 
уровнем их знаний и умений, особен-
ностей детей и, кроме того, индивиду-
ализацией, означающей ориентацию 
на культурный и образовательный 
уровень, особенности взаимоотноше-
ний, семейную атмосферу и т.д. Ре-
зультативность контактов с членами 
семьи во многом зависит от установок 
социального работника по отношению 
к ним, от понимания необходимости 
согласованных и целенаправленных 
воздействий на ребенка, от неформаль-
ного подхода к работе с семьей. 
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Аннотация

В статье затрагивается тема социально-педагогической работы с семьей в США. 
Проанализированы концептуальные идеи, выявлены характерные особенности, формы 
и методы ее организации. Особое внимание уделяется системе подготовки специалис-
тов семейного профиля в данной стране.
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Summary

This article deals with the problem of social and pedagogical work with family in the USA. 
The conceptual ideas are analyzed, the main features, forms and methods of its organization 
are identified. Special attention is paid to the system of training professionals working with 
families in this country. 

Keywords: social work, system approach, family therapy, intervention, Family-Based 
Services, “Foster family”.
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ТРАДИЦИИ МОТИВА СВЯЩЕННОГО ДЕРЕВА
 В ЛИТЕРАТУРЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

В ТВОРЧЕСТВЕ РУСТЕМА КУТУЯ 

М.В. Небольсина, кандидат филологических наук

Образ священного дерева прони-
зывает все виды искусства и культуры 
древности, выступая как центральный 
образ мироздания, связывающий вое-
дино человеческие поколения и под-
держивающий непрерывные тради-
ции.

Трудно назвать хотя бы один пе-
риод развития культуры, где бы ни 
встречалась эта тема. Известно, что 
уже во французской пещере Ляско 
(XV тыс. до н.э.), в так называемой 
Шахте мертвеца, присутствует древо: 
в сцене смертельно раненного быком 
человека появляется его изображе- 
ние – как тоненькой вертикальной 
веточкой, на которой сидит птица. 
Этот факт заставляет думать, что дре-
во участвует в ритуале воскрешения 
умершего и проникло в искусство из 
реальной жизни.

Самое распространенное изобра-
жение дерева у славян – ствол с тремя 
веточками. Такие родословные дере-
вья вышивали красными нитями по 
белому полотну судьбы-полотенца и 
вывешивали как обереги над окнами, 
портретами родственников. При этом 
на дереве сидели птицы, которые яв-
ляются посредниками между миром 
живых и миром предков.

Образ дерева – одно из величайших 
изобретений человечества и является 
одним из самых универсальных сим-
волов его духовной культуры.

В мифах многих народов мира час-
то присутствуют два центральных де-

рева: Древо жизни и Древо познания 
добра и зла. Если человек научится 
понимать основы жизни, то тогда он 
сможет разделять добро и зло.

Наиболее известный образ Древа 
жизни представлен в книге Бытия: «И 
произрастил Господь из земли всякое 
дерево, приятное на вид и хорошее 
для пищи, и дерево жизни посреди 
рая, и дерево познания добра и зла». 
Адам, несмотря на запрет, данный 
ему Богом, поддался на соблазн лука-
вого и выбрал путь познания. «Будете, 
как боги, знающие добро и зло», – ска-
зал ему змей-соблазнитель (Быт. 3:5). 
Выбор этого пути стал самым страш-
ным искушением, и Адам был изгнан 
из рая, вход в который для него теперь 
был закрыт навсегда.

Еще с древности деревья были свя-
заны с богами и с мистическими сила-
ми природы. Каждый народ имел свое 
священное дерево, с его особеннос-
тями и свойствами, основанными на 
природных, а иногда и на оккультных 
качествах.

В скандинавских мифах это древо 
Иггдрасиль, название которого звучит 
как «конь Игга», то есть конь Одина, 
по которому божественный шаман 
(Один) странствует из одного мира в 
другой.

Это дерево, по которому взбирают-
ся сибирские шаманы, навещая стра-
ну духов.

Дерево жизни Байтерек (тополь) в 
тюркской мифологии корнями удер-
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живает землю, а верхушкой подпи-
рает небо. Каждый год в его кроне 
священная птица Самрук откладывает 
золотое яйцо – Солнце, которое про-
глатывал дракон Айдахар, живущий у 
подножия дерева жизни, что символи-
чески означает смену лета и зимы, дня 
и ночи, борьбу добра и зла.

Корни Древа жизни, или Мирово-
го древа, глубоко проникают в под-
земный мир. Его ствол, словно мост, 
протягивается от Земли к Небу. Его 
ветви достигают небесных сфер, где 
живут боги и звезды. Дерево связыва-
ет в единое целое три главных мира – 
царство Богов (крона), царство людей 
(ствол) и подземный мир – царство 
духов (корни); является центром Все-
ленной, осью Мира, связующей доро-
гой между царством Богов и царством 
духов.

Обожествление, поклонение, по-
читание деревьев встречаются прак-
тически у всех народов и восходят 
своими традициями в далекое про-
шлое. Все древние цивилизации мира 
прошли через веру в так называемое 
«Мировое древо» или «Древо жиз- 
ни», «Древо рода» – символ всего жи-
вого.

К примеру, в поэме ХIII века Кул 
Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание 
о Йусуфе») основатель рода Йакуб 
отождествляется с раскидистым вы-
соким деревом, а его двенадцать сы-
новей – с двенадцатью его ветвями.

Упоминание о «Древе рода» встре-
чается в литературе разных народов. 
Например, в романе Чингиза Айтма-
това «И дольше века длится день…» 
люди, узнав о смерти единственного 
сына героя, утешают: «Ветка облома-
лась – не беда, главное, чтобы ствол 
чинары остался цел», где сын – обло-
мавшаяся от ствола – отца и матери – 
ветка.

Башкирский писатель Мустай 
Карим в повести «Долгое-долгое 
детство» вспоминает старый дуб, 

росший рядом с его домом, и отож-
дествляет его со стволом жизни своей 
семьи: «… но дерево уже не дерево, 
а моя Старшая Мать… незыблемый 
ствол этой жизни, и потому стоит она 
спокойно и надежно, будто неведо-
мы ей печаль и страдания, старение 
и смерть, только мягкая улыбка на 
лице…».

С Древом жизни поначалу стали 
отождествляться наиболее старые, 
величественные деревья, растущие 
непосредственно рядом с человеком 
и доступные для поклонения. С те-
чением времени поклонение деревь-
ям приняло другую форму: в разных 
культурах разные представители фло-
ры стали претендовать на звание свя-
щенного дерева.

По В.Е.Борейко, дерево могло по-
лучить статус «святого» благодаря 
следующим факторам:

• оно находится у другого «свя-
того» объекта природы – у «святого» 
источника, реки, горы, скалы, камня. 
Такие деревья произрастали до прояв-
ления святой силы родника или кам-
ня, но зачастую специально высажи-
вались у него;

• связано с каким-либо конкрет-
ным религиозным или историческим 
событием: явление Бога, Богородицы 
или ангела, просветление ученого, 
подписание важного договора, побе-
доносная битва и т.д.;

• исцеляет телесные болезни и ду-
ховные недуги;

• расположено или посажено в 
святом церемониальном месте, где 
происходят чтение молитв или другие 
виды религиозного общения (деревья 
у храмов и монастырей);

• посажено около захоронений 
праведных людей, многие из которых 
завещали похоронить себя у дерева. 
Иногда дерево сажалось на могиле 
после смерти почитаемого человека и 
с ним общались, как с душой умерше-
го человека;
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• выделяется среди других дере-
вьев большим размером, преклонным 
возрастом, необычной формой (срос-
шиеся или раздвоенные стволы и т.д.) 
или произрастает на недоступных 
местах (на вершине скалы, на одино-
ком островке и т.д.).

Многочисленные античные источ-
ники (Гомер, Геродот, Теофраст, Плу-
тарх, Павсаний и др.) свидетельству-
ют о том, что, начиная с VIII века до 
н.э., в каждом греческом святилище 
было свое чтимое дерево, вокруг ко-
торого развивался культ. У всех дере-
вьев было свое месторасположение: 
ива в святилище Геры на о. Самос, 
дуб Зевса в Додоне, лавр Апполона в 
Дельфах, платан Менелая в Аркадии 
и другие.

У многих европейских народов 
(греков, римлян, германцев, кельтов и 
др.) священным деревом был дуб.

Известно, что русские купцы пос-
ле трудных плаваний приносили  
жертвоприношения огромному ду- 
бу – «они приносят живых петухов, 
кругом втыкают стрелы, а иные кла-
дут куски хлеба, мяса».

Немало древнеславянских мифов 
существует про дуб на острове Бу-
яне, в ветвях которого живут Солн-
це, Месяц и звезды, а у его корней – 
Змей. Это дерево олицетворяло собой 
единство и взаимодействие всех трех 
времен: прошлого, настоящего и бу-
дущего.

Иногда же опорою всей земли сла-
вяне считали и березу, о чем говорит-
ся в старинном заговоре: «На море, на 
Океане, на острове Буяне, стоит белая 
береза вниз ветвями, вверх коренья-
ми…».

Для многих древних народов, счи-
тающих, что ель пользуется особым 
расположением Солнца, которое раз-
решает ей оставаться всегда зеленой, 
дерево было священным и символизи-
ровало храбрость, смелость, дерзость, 
долголетие, бессмертие, величие духа.

У древних германцев ель счита-
лась деревом мира. Они верили, что в 
ее ветвях обитает добрый дух лесов – 
защитник всего живого. Не случайно 
перед сражениями воины собирались 
на совет именно у ели, надеясь полу-
чить ее помощь.

Со временем возник обычай задаб-
ривать добрых духов, которые зиму-
ют в вечнозеленых ветвях ели, укра-
шая ее пушистые лапы подарками. 
Этот обычай родился в Германии, а 
позднее обряд почитания ели заимс-
твовали голландцы и англичане.

Современная новогодняя елка с на-
рядными украшениями – это остаток 
традиции поклонения священному 
дереву, на которое в качестве жерт-
воприношения вешали кусочки ткани, 
ленты и т.п.

Во многих древних культурах свя-
щенное дерево могло представляться 
в виде столба или идола. Поэтому в 
некоторых чувашских обрядах жерт-
венную пищу было принято выливать 
у столба ворот, как бы заменяющего 
священный столб или дерево, которое 
в древности было в каждом чувашс-
ком дворе или поселении.

Елена Блаватская, описывая про-
исхождение и эволюцию человека в 
своей «Тайной доктрине», приводит 
примеры, что ясень служил Мировым 
древом у скандинавов, черный кипа-
рис был Мировым древом Мексики, 
пихта считалась священной в Египте, 
пальма до сих пор считается священ-
ной у иудеев, священное Древо жизни 
у православных христиан – верба. Не-
даром именно она является символом 
Вербного Воскресения и украшением 
Пасхи.

По представлениям предков татар-
ского народа, на ветвях священного 
дерева сидят божества. Этому дереву 
приносили жертву, приходили к нему 
за помощью и советом. Вероятно, 
поэтому, по мнению Р.Х. Шаряфет-
динова, на татарских кладбищах вы-
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саживают большое количество дере-
вьев, т.к. считается, что они, шелестя 
листьями, восхваляют Аллаха. «Агач 
башы тәсбих итә» – «вершина дерева 
восхваляет Всевышнего».

Помимо одиночных «священных» 
деревьев часто встречаются целые 
«священные» рощи, охраняемые по 
различным религиозным мотивам. 
Такие рощи могут приравниваться к 
божествам, обеспечивать убежище 
духам, защищать освященные места, 
кладбища. Иногда они обретают свя-
тость от священных источников или 
камней, которые они защищают, от 
целебных свойств местности. Особым 
видом «священных» рощ являются 
леса, окружающие культовые пост-
ройки – церкви, храмы, монастыри. 
В таких лесах запрещалась любая 
хозяйственная деятельность: не раз-
решалось охотиться, собирать грибы, 
ягоды и хворост, косить траву, пасти 
домашний скот. Их охраняла специ-
альная стража, разрешая доступ лишь 
жрецам, но и то – в определенные дни. 
Леса служили местом для молитв и 
размышлений, являлись своеобразной 
оградой между храмом и остальным 
миром.

Как «священные» рощи, так и 
«священные» одиночные деревья яв-
лялись абсолютно неприкосновен-
ными, заповедными объектами. У 
многих народов запрещалось даже 
попадать под его тень! За сорванный 
лист или срубленный сук человек мог 
лишиться жизни, а за срубленное де-
рево проклятье падало на весь род 
святотатца.

В Крыму, на территории старин-
ного кладбища Чуфут-Кале, растет 
старая дубовая роща Балта-Тиймэз, 
что дословно можно перевести, как 
«топор не коснется». Это националь-
ная святыня караимов, к которой этот 
немногочисленный народ относится 
с религиозным трепетом и огромным 
почтением.

На протяжении нескольких сто-
летий караимы поклоняются у «свя-
щенных» дубов небесному божеству 
Тенгри, что является языческим пере-
житком, унаследованным ими от сво-
их хазарских предков. В роще растет 
двадцать четыре дуба, самый боль-
шой из которых имеет окружность 
ствола двести семьдесят сантиметров 
(при высоте десять-двенадцать мет-
ров). Около полутора десятков дубов 
огорожены изгородью из сухих ве- 
ток – считается, что для исполнения 
сокровенного желания нужно, загадав 
его, положить ветку в изгородь – тог-
да желание непременно сбудется.

Обряд поклонения святым дубам 
доступен только узкому кругу людей, 
которые не любят внимания посто-
ронних. Особенности ритуала, свя-
занные с многолетней цикличностью, 
известны только посвященным и со-
общаются накануне доверенным хра-
нителям традиции, часто по женской 
линии.

Считается, что общение с дубами 
дает силу, мужество и мудрость, по-
могает в трудных обстоятельствах, 
позволяя выбрать правильное реше-
ние, получить совет от своих предков.

Паломники оставляют у дубов по-
сохи и землю со своей родины, с со-
бой же уносят по горсти священной 
земли. Ее бережно хранят в семьях, 
в качестве талисмана берут с собой в 
дальние поездки, используют в похо-
ронном обряде, приносят на могилы 
предков.

Караимы искренне убеждены, что 
их судьба зависит от отношения к 
этой святыне. Верят, что тех, кто про-
явит неуважение к дубам, постигнет 
кара, а осквернителей святынь ожида-
ет национальная кровная месть.

У каждого народа было свое свя-
щенное дерево, которое имело свои 
особые достоинства, флюиды, свойс-
тва, отражающие различные аспекты 
сокровенной жизни природы. Сим-
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волика каждого конкретного дерева 
во многом определяется его породой. 
Так, дуб является символом мощи и 
долголетия, персик – бессмертия, оли-
ва – мира. Пальма, пальмовая ветвь 
издавна является знаком победы, оси-
на – предательства, а кипарис – эмбле-
мой смерти и печали.

В революционную эпоху в качест- 
ве народного символа завоеванной 
свободы, надежды и преемственности 
были выбраны дуб и тополь. Оба эти 
дерева являлись своеобразными об-
щественными памятниками, охраняе-
мыми законом, у подножия которых 
крестьяне сжигали помещичьи цен-
ные бумаги, под их ветвями подписы-
вались важные документы и произно-
сились гражданские клятвы.

Тополь аристократически строен и 
прям, его статность, устремленность 
ввысь являются отличительной чер-
той этого дерева, о происхождении 
которого существует немало краси-
вых легенд.

Одна из них гласит, что прекрас-
ная нимфа-океанида Левка, которую 
полюбил и похитил Аид, увезя в свой 
подземный мир, после своей смерти 
была превращена безутешным воз-
любленным в белый тополь, расту-
щий в Элизиуме, в той части загроб-
ного мира, где всегда стоит весна.

Согласно Павсанию, спартанскому 
полководцу, тополь занес из Эпира в 
Грецию Геракл, а по римской легенде, 
герой украсил голову ветками тополя 
после того, как убил великана Какоса 
в его логове на Авентинском холме в 
Риме. Ото лба Геракла исходил такой 
жар, что изнанка листьев побелела.

По другому мифу тополь попал за 
землю благодаря Гераклу, когда он 
вышел из подземного царства Аида 
с венком из тополиных листьев. Дым 
закоптил верхнюю сторону листьев, а 
потом высветлил нижнюю.

Еще одна древнегреческая история 
повествует о том, что боги превратили 
в тополь плачущих по убитому брату 

нимф, поэтому листья у тополей всег-
да грустно шелестят.

В Китае листья тополя, верхняя и 
нижняя стороны которых имеют раз-
ный цвет, символизируют Инь и Ян, 
лунное и солнечное, дух и материю, 
Бога и Дьявола, а также все прочие 
дуалистические пары.

Если во время поездки по пусты-
не верхом уйгурам случалось увидеть 
дерево, то они обязательно слезали с 
лошади и совершали поклонение ему.

В наши дни одно из самых почита-
емых и посещаемых мест в республи-
ке Калмыкия – одинокий тополь Пур-
даш-багши, растущий среди степи. По 
легенде, в начале прошлого века мо-
нах Пурдаш-багши Джунгруев совер-
шил паломничество в Тибет и привез 
оттуда в своем посохе семена дерева. 
По возвращении домой с молитвами 
посадил он этот посох в землю, и вы-
рос тополь, который стал священным 
местом для калмыцких буддистов.

Образам деревьев важная роль уде-
лялась не только в устном народном 
творчестве, но и в литературе, особен-
но, русской, что связано и с природ-
ными факторами, и с народными тра-
дициями, и с культурой.

Наука о фольклоре выдвинула 
теорию, что в основе поэтических 
представлений о дереве лежит образ 
священного Мирового древа, органи-
зующего своими корнями и ветвями 
структуру мироздания. И в произве-
дениях русской поэзии дерево часто 
выступает как система пространс-
твенных, временных и духовных ко-
ординат, соединяющих небо и землю, 
верх и низ, правое и левое, все сторо-
ны света, является своеобразным сим-
волом памяти о прошлом и надежды 
на будущее.

По мнению известного литерату-
роведа М.Эпштейна, на первом месте, 
безусловно, находится береза, образ 
которой раскрывается в 84 стихотвор-
ных произведениях (из рассмотрен-
ных около 3700, посвященных при-
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роде). Далее, в порядке убывающей 
частоты, следуют: сосна – 51, дуб – 
48, ива – 42, ель и рябина – по 40, то-
поль – 36, клен и липа – по 30. Другие 
деревья описываются гораздо реже: 
осина и пальма – 7, кипарис – 6, верба, 
бузина, вяз, кедр – по 5.

Количественное соотношение раз-
ных «пород» менялись от эпохи к 
эпохе. Поэты первой половины XIX 
века, например, Пушкин, чаще обра-
щались к дубу и сосне, и лишь со вто-
рой половины столетия – от А.Фета и 
Н.Огарева – начинается поэтический 
культ березы, достигший кульмина-
ции у С.Есенина.

Михаил Эпштейн предполагает, 
что, пожалуй, впервые образ тополя 
возник в стихотворении А.Григорьева 
«Тополю» в 1847 году. С «беззаботно-
кудрявой главой» тополь у Григорье-
ва «и строен, и прям» и молится «ноч-
ным небесам». У В.Г.Бенедиктова: 
«Тополь ростом горделивым измеряет 
небеса». У А.К.Толстого тополь тоже 
возносится в заоблачную высь: «Вос-
прянь и подымись трепещущим стол-
бом, вершиною шумя в эфире голу-
бом!». А.Фет восторженно пишет, что 
тополь:

Всё грезит в вышине, 
 и ставит лист ребром,
И зыблет, уловя денницы 
 блеск прощальный,
И чистым золотом, 
 и мелким серебром.

Поэтов XX века неожиданно при-
влекла королевская осанка тополя, та-
инственный шелест его листвы, пере-
менчивая окраска и горький запах его 
листьев:

И тополи попеременно
босые ноги ставят в снег, скользя,
шагают, как великие князья, —
как будто безнадёжно, но надменно.

(Б. Окуджава)

Изнанка листьев такова,
Что нет красивей тополиных
Рядов серебряных, старинных,
Чья ветром вздыблена листва.

(А.Кушнер)

Тополь, сверху озарённый,
Перед домом вознесённый,
Весь из жидкого стекла
В чащу тёмную глядится
Круг зеркально-золотой
Тополь льётся, серебрится,
Весь трепещет и струится
Стекловидною водой.

(И. Бунин)

Теперь не надышишься 
 крепью густой.
А то, что у тополя 
 жилы полопались, –
Так воздух садовый, 
 как соды настой,
Шипучкой играет 
 от горечи тополя.

(Б. Пастернак)

Стройный, вытянутый к небу гор-
дый тополь, шелестящий трепещущей 
мелкой листвой на ветру, задумчиво 
покачивающий верхушкой от силь-
ных порывов, является олицетворе-
нием стойкости, мужества и веры – не 
случайно он становится одним из лю-
бимых образов известного татарстан-
ского писателя Рустема Кутуя.

Произведения его, и проза, и сти-
хотворения, никого из читателей не 
оставляли равнодушным. В них он 
создал необыкновенный поэтический 
мир, в котором путь человека лежит по 
едва заметной черте между бытием и 
небытием, жизнью и смертью, радос-
тью и печалью. Любая подробность 
дает читателю возможность проник-
нуть в душу автора, в котором необык-
новенное количество пережитых и 
осмысленных остановленных мгнове-
ний, мыслей, чувств, ощущений.



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 126

«У него в руках нечто вроде вол-
шебного фонаря, зажигая который, 
он неотрывно ждет, когда узкая по-
лоска света, преодолев пространство 
прожитых лет, вновь оживит, как на 
экране, зримые образы и волнующие 
близкие голоса тех, с кем не пришлось 
договорить»,– писала о нем журна-
лист О.Стрельникова.

Мир Кутуя был неповторим. Не-
повторим и потому узнаваем, как 
это ни парадоксально. Узнаваем, но 
непредсказуем. Даже те, кто лишь 
поверхностно был знаком с творчес-
твом Рустема Кутуя, прочтя любое 
его произведение могут сказать: это 
Кутуй! Причем, эта самая неповтори-
мость не была для него самоцелью. 
Он к ней не стремился, даже, навер-
ное, и не задумывался об этом. Книги 
его похожи на него самого. Это, меж-
ду прочим, случается далеко не со 
всеми. Верность самому себе дается 
непросто.

«Я буду считать жизнь удавшейся, 
если после меня останется одна боль-
шая, добротная книга рассказов, выве-
ренная временем, цельная по близос-
ти к человеческой мечте, и плотный 
томик стихов. Я пишу только эти две 
будущих книги, а когда минет срок 
собрать их, как завещание, я почую», –  
делился планами писатель.

За семьдесят три года жизни Рус-
тем Кутуй издал около пятидесяти 
книг прозы и поэзии, но собрания 
своих сочинений выпустить не успел. 
В последние годы он мечтал об изда-
нии двухтомника. И название ему дал: 
«Белое пламя лунного тополя».

Тополь – это один из устойчивых, 
пожалуй, самых любимых образов 
писателя. Автор сравнивает его с ко-
раблем двора, находит для дерева 
поэтические определения: «лунный 
тополь… морозно светел», он «стру-
ится ввысь великолепен», уходит 
«ввысь трубой». «Взвихренные мя-
тежно» листья тополя он сравнивает 

с дымом, который ветер подбрасывает 
вверх «как яблоки».

Трепетание тополиных листьев 
создает непрерывно меняющуюся ок-
раску, словно само дерево то светлеет, 
то темнеет, благодаря тому, что лис-
тья тополя имеют двойную структуру: 
снаружи листья блестяще-зеленые, 
будто отполированные, с внутренней 
стороны – матово-серебристые. Пос-
тоянное трепетание листвы, откры-
вающей то темную поверхность, то 
светлую изнанку, указывает как бы на 
двойственность самой жизни, на то, 
что изнутри она радостнее, светлее, 
чем снаружи.

Струящееся серебро тополя и золо-
то луны зеркально отражаются друг в 
друге и создают невероятный эффект 
горящей в небе свечи:

Час осени… Приходит дивный час.
Стихает ветер, и за красной баней
Высокий тополь – чистая свеча –
Струит негаснущее пламя8 .

Лунный тополь для Рустема Кутуя 
не просто поэтический образ – это вол-
шебное дерево, которое, как машина 
времени, переносит его в прошлое.

Стоит только ему закрыть глаза, 
потереть рукой старую шершавую 
кору, прошептать сокровенные сло-
ва, и он снова возвращается в старый 
двор на улице Комлева:

«Старый тополь рос на нашем 
дворе, морщинистый, одинокий. Уми-
рали ветви, оставляя листья земле, но 
из древесной мощи выходили новые зе-
леные лезвия с клейкими листочками и 
горькой корой. Погибшие сухие сучья 
срубали, но тополь продолжал жить 
в какой-то мучительной, непостижи-
мой жажде устремления вверх к сия-
ющим небесам».

Тополь встречал Рустема каждое 
утро с самого его рождения, здоровал-
ся, подрагивая веточками, вытягивал-
ся вверх. В пору весеннего цветения от 
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его клейких почек исходило горькова-
тое благоухание. Дерево было словно 
живое существо – к нему Рустем при-
бегал в трудные моменты и в минуты 
радости, во время принятия серьезных 
решений и в минуты печали:

Доверься тополю.
И пальцы перемазав
Зеленым клеем, напиши пером
Того, чего нашепчет разум.
Не вырубишь подвоя топором.

Рустем Кутуй словно срастается с 
тополем. Он чувствует свое родство 
с ним, ощущает себя его ветвью, на-
чинает шуршать листьями, и у него 
получается! Тополь отвечает Рустему 
на зов и подкрадывается к нему поб-
лиже, цепляясь ветвями за раму.

«− Наклонись ко мне, дерево! − 
прошу я. И оно покорно скользит по 
стеклу…

Ночью он точно ощупывает сте-
ну дома, протягивается во всю ширь. 
Должно быть, думаю я, ищет пути 
ко мне − щели в камнях».

Жизнь своих героев Рустем Кутуй 
нередко связывал с жизнью тополя. 
Например, в рассказе «Старый то-
поль» по соседству с главным геро-
ем, Ильей, растет дерево, которое под 
своими корнями хранит тайну подзем-
ного хода. Эти старые корни намертво 
сплелись, как ржавые змеи. Они тор-
чат из земли, а сквозь поросшую мо-
золями шершавую кору выбивается 
клейкая молодая листва. Она тянется, 
как в молодости, к небу, выпуская мо-
лодые ветки с зелеными листочками. 
По утрам Илья здоровается с тополем: 
гладит рукой его бугристую кору, 
проводя пальцем по клейким от зеле-
ного терпкого сока листочкам и вды-
хая их запах. Тополь радостно встре-
чает своего друга шелестом листвы. 
Но проходит время, умирает Илья. А 
следом умирает и тополь… Его безжа-
лостно спилили, и просторный пень, 

оставшийся жить на земле, еще долго 
бережно хранил свои годовые кольца. 
Они постепенно гасли, тускнели, ухо-
дя воронкой в глубину земли, забирая 
с собой старые тайны.

Так прервались нити, связывавшие 
человека и дерево.

Прошло время.
Давным-давно снесен старый фли-

гель на улице Комлева, недалеко от 
которого жил композитор Александр 
Ключарев с сыном Эмилем, а на ули-
це Гоголя – Фатима Ильская, артист-
ка татарского театра – частая гостья 
в гостеприимном доме семьи Аделя 
Кутуя.

«Хорошая, светлая у нас была 
квартира, − вспоминал Рустем Ку-
туй, затягиваясь очередной сигаре-
той, − две комнаты, паркетные полы 
и печное отопление. Одна комната 
огромная, с двумя венецианскими ок-
нами из цельного стекла, другая − 
метров двенадцать − папина рабо-
чая… Моя старшая сестра Гульшат 
рассказывала, что наша семья жила 
очень скромно – излишеств никаких. 
Обстановка недорогая, из светло-
го дуба. Украшением комнаты был 
оранжевый абажур, от неяркого све-
та которого в доме становилось теп-
ло и уютно».

Нет уже и старого дворика его дет- 
ства, где «росли тыквы, огурцы, а на-
против флигеля был разбит садик, где 
буйно цвела сирень, бузина, стояли 
грациозно мальвы». Тогда, в далеком 
прошлом, здесь каждый вечер звучал 
аккордеон, крутили пластинки с пес-
нями Л.Утесова и К.Шульженко. Вы-
сунувшись в окно, играл на саксофоне 
будущий академик – физик Эрик Ди-
бай. Поднимая босыми пятками пыль, 
бегали по двору мальчишки во главе 
с будущим классиком Василием Аксе-
новым…

Выкорчеван огромный пень, на 
месте которого рос «высокий тополь – 
чистая свеча».
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Но, воображаемый, он «пронзает, 
охватывает все мое существо, сто-
ит передо мной жив-невредим. Он 
пережил сам себя, отбросил обвет-
шалую древесность и превратился в 
некий условный символ, разгадывать 
смысл которого вряд ли возможно, не 
поранив коры жизни...».

Воображаемый тополь, который 
долгие годы простирал свои ветви над 
целым массивом жизни Рустема Ку-
туя белым восходящим пламенем лис-
тьев, до сих пор живет в его произве-
дениях, став своеобразным символом 
творчества писателя.
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Аннотация

Статья посвящена мотиву священного дерева в литературе и отражению его в твор-
честве известного татарстанского писателя Рустема Кутуя.
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Summary

The article is devoted to the motif of a sacred tree in the literature and its reflection in the 
work of Rustam Kutuy the famous writer of Tatarstan.
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ИСТОКИ ЖАНРОВЫХ И СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 

А.Р. Салихова, кандидат филологических наук

Развитие капиталистических от-
ношений повлекло за собой сущес-
твенные изменения в политической, 
экономической, духовной сферах Рос-
сийского государства. В конце XIX –  
начале XX вв. вся общественная 
жизнь страны обрела особую дина-
мику, что не могло не сказаться и на 
традиционном укладе тюркских наро-
дов империи. Вырос и укрепился на-
циональный капитал, усилились эко-
номические и культурные связи татар 
с другими народами. Утверждалась 
новая, прогрессивная национальная 
идеология, формировались собствен-
ные общественные институты: поли-
тические партии, пресса, начали раз-
виваться светские формы культуры, 
литературы и искусства.

Зарождение национального сцени-
ческого творчества обуславливалось 
и возникновением татарской драма-
тургии. Первые татарские пьесы по-
явились в последней четверти ХIХ 
века: «Несчастная девушка» Г.Ильяси 
датируется 1887 г., пьеса Ф.Халиди 
«Против несчастной девушки» опуб-
ликована в 1888 г. К наиболее ран-
ним драматическим произведениям 
относятся также «Комедия в Чисто-
поле» (1895) и первая редакция пье-
сы Г.Камала «Несчастный юноша» 
(1898). Примерно в это же время по-
явились переводы пьес (в основном с 
русского и турецкого языков).

Говоря о стилистической и жан-
ровой природе новорожденного та-
тарского театра, следует учитывать 

ее двойственность. Его источниками 
были, с одной стороны, литературные 
вечера, домашние спектакли в просве-
щенных богатых домах, призванные 
способствовать развитию родного 
языка и культуры, а с другой сторо- 
ны – традиции народных развлекатель-
ных мероприятий, непосредственных, 
веселых и непритязательных.

Остановимся сначала на народных 
истоках татарского театра. Значитель-
ное место занимают среди них народ-
ные праздники, такие как Сабантуй. 
Хотя в его программе главное место 
занимают спортивные состязания, 
сама подготовка проходила по зара-
нее составленному сценарию. Сам 
праздник предварял сбор подарков 
для победителей состязания, который 
сам по себе превращался в занима-
тельную игру. Сборщик подарков по-
являлся в каждом доме. Он мог спеть 
песню, сплясать, показать фокус, для 
того, чтобы расщедрить хозяев. Их 
называли «кызыкчи» или «мэзекчи», 
что в переводе с татарского означает 
«юморист», «балагур», поскольку в 
их репертуаре были в основном смеш-
ные бытовые рассказы и розыгрыши. 
Без них не обходились ни свадьбы, ни 
посиделки, ни розыгрыши.

Еще одним источником для наци-
онального драматического искусства 
стали баиты – длинные протяжные 
песни, имеющие определенный сю-
жет и, как правило, сочиняемые по 
определенному конкретному пово-
ду, взятому из реальной жизни. Габ-
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дулла Тукай писал об этом явлении: 
«… наш народ очень расположен и 
способен к созданию самых разных 
песен и баитов. Чуть что случилось – 
«щелкнуло», назавтра уже слышишь 
об этом баиты. Например, человек по 
имени Гайнутдин – сам ли, его дочь 
ли – совершили какой-то проступок, – 
и все кончено: о них тотчас начинают 
распевать на улице баиты. Допустим, 
в летний день в деревне уважаемый 
Гайнутдин со всей семьей пьет чай. 
Окна в доме раскрыты, комната оза-
рена солнцем. И вот в это самое вре-
мя ничего не подозревающая семья, 
мирно сидя за чаепитием, вдруг слы-
шит, как проходящая под их окнами 
компания подростков и юношей вы-
смеивают в песне Гайнутдина… Бед-
ный Гайнутдин и вся семья краснеют, 
неудомевающе переглядываются. Но 
что поделаешь, ведь на чужой роток 
не накинешь платок!»1. Интересно, 
что исполнение подобной насмешли-
вой песни шло по заранее задуман-
ному сценарию, который составлялся 
деревенскими шутниками. Их называ-
ли «масхарачи» или «шамакаи», что 
в переводе на русский язык означает 
«насмешники».

В отличие от безобидных кызыкчи 
или мэзекчи деятельность масхара-
чи носила, главным образом, сатири-
ческий характер. Особенно широкое 
распространение она имела среди 
шакирдов медресе. Некоторые иссле-
дователи сравнивают татарских мас-
харачи с масхарабозами – актерами 
народного среднеазиатского театра, 
существующего с древних времен и 
до наших дней. «Важнейшими при-
знаками этого театра была широкая, 
вольная импровизация. Представле-
ния строились на основе определен-
ных устных «сценариев». Отсутствие 
фиксированного текста делало необ-
ходимым развитие фантазии, наход-
чивости», – пишет о среднеазиатском 
театре О.Н.Кайдалова2. Исследователь 

таджикского театра Н.Нурджанов от-
мечал, что характерной особенностью 
искусства масхарабозов была его са-
тирическая направленность3. Схожие 
качества действительно были прису-
щи и творчеству татарских масхарачи.

Ростки театральной самодеятель-
ности имели место в татарских мед-
ресе. Г.Тукай в книге «Народная ли-
тература» писал о том, что в медресе 
были свои певцы, с большим искусст-
вом исполнявшие народные песни. И 
поскольку в основе многих народных 
песен лежит какое-нибудь драмати-
ческое или комическое событие, то 
эти песни часто исполнялись двумя 
чередующимися группами в виде пе-
сенного диалога. Кроме этого, шакир-
ды разыгрывали театрализованные 
сцены. Одна из них называлась «Ка-
мыр бит», что значит «лицо из теста». 
Эта интермедия получила название 
от маски, которую надевал главный 
участник спектакля. Маску лепили 
из мягкого теста, высушивали и при-
крепляли к нижнему краю остроко-
нечного колпака, который надевал 
исполнитель. Маска имела сходство с 
каким-то определенным человеком, и 
в соответствии с ней менялись также 
одежда, походка и голос. Представ-
ление начиналось в большой комнате 
медресе, где полукругом на полу уса-
живались зрители – шакирды. Когда 
из другой комнаты входил «Камыр 
бит», его встречали дружным смехом, 
настолько комичным и утрированным 
было сходство актера чаще всего с 
кем-то из преподавателей. Большой 
популярностью пользовалась также 
интермедия «Таз» («Паршивец») об 
озорном и находчивом шакирде, су-
мевшем обвести вокруг пальца стро-
гого учителя…   

Исполнительская манера шакир-
дов, естественно, была подражатель-
ной: обычно они стремились точно 
скопировать, передразнить натуру, с 
которой лепили свой образ. Еще не 
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обладая навыками актерского мас-
терства, артист-шакирд интуитивно 
понимал необходимость передать 
наиболее существенные черты изоб-
ражаемого характера. Убедительно и 
непосредственно он воспроизводил не 
только походку, повадки, жесты изоб-
ражаемого персонажа, но также его 
голос и манеру разговаривать.

Интересно, что все эти особеннос-
ти народного театра нашли в дальней-
шем свое выражение и на професси-
ональной сцене. Яркую сатирическую 
направленность, живость импровиза-
ции, склонность к подражательности, 
в частности, отмечал Г.Карам, анали-
зируя актерское творчество родона-
чальника татарского профессиональ-
ного театра Г.Кариева и его коллег.

Если развлекательная составляю-
щая молодого татарского театра име-
ла народные зрелищные корни, то его 
высокая просветительская миссия 
брала свое начало в домашних «лите-
ратурных вечерах».

Спектакли домашнего театра обыч-
но ставились в богатых особняках си-
лами детей состоятельных родителей. 
Деятельность актеров-любителей вос-
принималась как одна из дозволенных 
форм нравственного и эстетическо-
го увлечения молодежи. Спектакли 
обычно давались с назидательной или 
благотворительной целью, например, 
в пользу комитета бедноты или детей-
сирот.

Домашние спектакли показыва-
лись в зале или большой комнате, 
отгороженной занавесом. Декорации 
склеивали из бумаги или обоев, раз-
рисовывали, программки печатались 
на шелковой материи. Конечно же, 
актеры не отличались особой само-
бытностью – они пользовались широ-
ко распространенными театральными 
приемами, позволяющими показать то 
или иное чувство. Манера игры была 
подсказана художественными особен-
ностями первых национальных драм. 

Так, пьеса «Несчастная девушка» – 
маленькая по объему, но насыщенная 
событиями. В ней нет длинных моно-
логов и пространных рассуждений, 
психологического развития и инди-
видуализации характеров. Отсюда 
схематизм в обрисовке действующих 
лиц, совершающих часто внутренне 
неоправданные поступки.

Эта и подобные ей пьесы ставились 
на любительской сцене легко. Игра 
в них не требовала особого мастерс-
тва и затрат душевных сил. Главным 
для участников домашних спектаклей 
было попробовать себя в новой ипос-
таси и получить от этого максимум 
удовольствия.

Тем не менее спектакли на татар-
ском языке вызывали к себе большой 
интерес и воспринимались передовой 
общественностью как символ про-
гресса и национального культурного 
обновления. Поэтому неудивительно, 
что творчество актеров-любителей в 
конце концов вышло за рамки семей-
ного досуга и предстало перед широ-
кой аудиторией.

В мае 1906 г. в Восточном клубе 
Казани состоялся показ пьес популяр-
ного турецкого драматурга Намика 
Кемаля «Жалкое дитя» и «Из-за люб-
ви». Представление имело успех, что 
навело на мысль о повторном показе 
спектакля с продажей билетов для 
широкой публики. И он состоялся 22 
декабря 1906 г. – эта дата считается 
официальным днем рождения татарс-
кого театра.

Реакция общественности на это со-
бытие весьма показательна. Передо-
вые умы своего времени верили, что 
театр будет способствовать развитию 
национальной культуры и идеологии, 
росту национального самосознания, 
что театр поможет татарам преодо-
леть вековую отсталость: «Театр!.. 
Театр! Какое великое слово! Но, к 
сожалению, представление нашего 
народа о театре очень одностороннее 
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и ограниченное. На театр мы смотрим 
лишь как на игру, развлечение. В то 
время как в действительности театр, 
по словам знаменитого Намика Кема-
ля, – своеобразная школа воспитания 
нравов. Показывая недостатки и труд-
ности нашей жизни, театр нас поуча-
ет, наставляет. Изображая расправы 
тиранов и растоптанную добродетель, 
он призывает к добру, будит нашу 
совесть. Театр облагораживает че-
ловека, учит отличать прекрасное от 
безобразного, плохое от хорошего. 
Наконец, театр способствует разви-
тию нашего языка и литературы. Если 
принять во внимание, какое важное 
значение придается театру в совре-
менной Европе и сравнить этот горя-
чий интерес и заботу с тем, как у нас 
некоторые татары всеми силами про-
тивятся этому прекрасному делу, то 
сразу станет ясно, в какой степени мы 
еще отстаем и в каком плачевном со-
стоянии находимся»4, – писал Г.Карам 
в статье, посвященной данному собы-
тию. Первое публичное театральное 
представление он рассматривал как 
свидетельство приобщения татарской 
нации к достижениям общемировой 
цивилизации. «Когда известие о теат-
ре распространилось среди казанских 
мусульман, многие стали искать воз-
можность этому помешать. Говорили, 
что нельзя допустить дело, противо-
речащее нашим обычаям и вере. Ста-
розаветные старики правы в одном: 
действительно театр и бал пришли к 
нам через европейскую культуру от 
греков. Мы, российские тюрки, пере-
нимаем их у русских и у османских 
турок. Они, в свою очередь, заимс-
твовали их у народов Европы. А этим 
народам они достались в наследие от 
Древней Греции и Рима.

Люди, видящие единство и разли-
чие западной и восточной культур, на-
блюдают, как распространяются среди 
нас эти чуждые обычаи, как восточ-
ная культура уподобляется западной, 

ассимилирует. Но разве проявлением 
этого уподобления являются только 
эти признаки, только этот театр? Нет, 
тысячу раз нет! Все новшества, вся 
новая жизнь, наши дома и домашняя 
утварь, наша одежда и еда, посуда, по-
возки, сани, трамвай, идущий издавна 
обычай учиться в школах и медресе, 
наши книги, торговые дела – все это 
было нами заимствовано, пока нако-
нец не дошло до этих самых театров 
и балов. Какая польза отрицать свер-
шившееся, закрывать глаза на очевид-
ный факт. Западная культура победи-
ла восточную.

С другой стороны, была ли восточ-
ная культура с самого начала только 
тюркской и мусульманской? Нет! По-
тому что многое из того, что мы счи-
таем нашими национальными обыча-
ями, религиозными убеждениями, на 
самом деле пришло к нам под влия-
нием более мощных культур и, сме-
шавшись с нашими реальными нацио-
нальными и религиозными обычаями, 
стали тем, что они есть сейчас. Мож-
но ли назвать «арабскую культуру» 
халифата Аббасидов в период ее на-
ивысшего расцвета чисто исламской 
культурой?.. Нет. В течение этих 1–2 
веков исламское общество очень мно-
гое позаимствовало из культур Рима, 
Ирана, Индии, Китая. Таким образом, 
культура, известная в истории как 
«арабская» – это сложная, смешанная, 
синтетическая культура...»5.

И в дальнейшем это стремление 
к общемировой интеграции получит 
свое развитие в деятельности профес-
сионального татарского театра, в ре-
пертуаре которого еще до революции 
были произведения Мольера, Шилле-
ра, Гейне.

Говоря об истоках, повлиявших 
на жанровое и стилевое своеобразие 
татарского театра, нельзя обойти вни-
манием еще один важный момент. 
Это влияние русского театра. Русский 
театр в Казани был открыт в начале 
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ХIХ века и оказывал сильнейшее вли-
яние на культурную жизнь города. По 
свидетельству И.Крути, уже в конце 
ХIХ века многие татары посещали его 
спектакли: «В 60-70-х годах татары 
еще не имели профессионального на-
ционального театра, но уже многие из 
них, преступая закон религии, посе-
щали русский театр. Впечатления от 
этих посещений, несомненно, оказали 
существенное влияние на развитие та-
тарской национальной драматургии и 
литературы»6.

Галиаскар Камал в своих автобио-
графических заметках писал о сво-
их ярких театральных впечатлениях. 
Еще в детстве он часто и с большим 
интересом наблюдал за представле-
ниями кукольного балагана. Эти имп-
ровизированные спектакли настолько 
увлекали татарских мальчишек, что 

они пытались сами у себя во дворе 
поставить «кукольную комедию». В 
медресе он познакомился с шакирдом 
Шаехом, которому за любовь к театру 
дали прозвище «театральный Шаех». 
С ним он ходил на дневные спектакли 
Казанского оперного театра. Г.Камал 
вспоминал оперы «Роберт-дьявол» 
Дж.Мейербера, «Фауст» Гуно, «Сад-
ко» Н.А.Римского-Корсакова и дру-
гие. Именно они побудили в молодом 
человеке стремление написать произ-
ведения для сцены.

Таким образом, три важных факто-
ра – традиционные народные зрелищ-
ные развлечения, распространение 
просветительских веяний и культур-
ное влияние российского театра – и 
послужили теми источниками, на ос-
нове которых возник татарский про-
фессиональный театр.
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Аннотация

В статье рассматриваются факторы, повлиявшие на формирование жанровых и сти-
левых особенностей дореволюционного татарского театра. Автор приходит к выводу, 
что источниками профессионального театра у татар были с одной стороны – литератур-
ные вечера, домашние спектакли в просвещенных богатых домах, призванные способс-
твовать развитию родного языка и культуры, а с другой стороны – традиции народных 
развлекательных мероприятий, непосредственных, веселых и непритязательных. От-
сюда двойственность стилистической и жанровой природы национального сценичес-
кого искусства, в котором были  сильны как просветительские веяния, так и элементы 
стихийного народного зрелища.

Ключевые слова: театр,  импровизация, литературные вечера, зрелище, театраль-
ная самодеятельность.
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Summary

The article examines the factors that influenced the formation of genre and style features of 
pre-revolutionary Tatar theater. The author concludes that the sources of Tatars professional 
theater were on the one hand - literary evenings, home performances in enlightened wealthy 
homes, designed to promote the development of language and culture, and on the other  
hand – the tradition of folk entertainment, direct, funny and unpretentious. Hence the duality 
of stylistic and genre nature of the national performing arts, which were strong as educational 
trends, and natural elements of the national spectacle.

Keywords: theater, improvisation, literary evenings, spectacle, theater amateur perfor-
mance.
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ПРОБЛЕМА НАРОДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ТАТАРСКОМ ТЕАТРЕ 

А.Р. Салихова, кандидат филологических наук

За свою вековую историю татар-
ский театр прошел огромный путь, 
стал существенным фактором ду-
ховной жизни, добился огромных 
успехов и получил международное 
признание. Этот путь не был легким, 
в нем переплелись тяжелые испыта-
ния и творческие свершения, потери 
и обретения, поражения и победы. 
Сегодня татарский театр переживает 
непростой этап, находится на свое-
образном перепутье и для него очень 
важно определить дальнейшие пути 
развития и свое место в постоянно ме-
няющемся мире.

В нашей статье мы бы хотели ос-
тановиться на наиболее острых про-
блемах национального сценическо-
го искусства. Мы не будем касаться 
сугубо профессиональных вопросов, 
поскольку высокий уровень татарско-
го театра, его способность решать са-
мые сложные творческие задачи мало 
у кого вызывают сомнения. Болевой 
точкой сегодня стали взаимоотноше-
ния театра и общества, если говорить 
старыми формулировками – проблема 
народности современного театрально-
го искусства.

Демократическая направленность, 
близость к народу всегда была при-
знанной отличительной чертой та-
тарского театра. Это естественно, 
поскольку его создатели – первые 
профессиональные актеры вышли 
из бедных слоев населения. Демок-
ратические настроения российско-
го общества в начале ХХ века также 

наложили сильнейший отпечаток на 
формирование молодого татарского 
театра. Передовые умы своего вре-
мени стремились поднять его статус, 
превратив из занимательного досуга в 
инструмент общенациональной кон-
солидации. Общественная значимость 
сценического искусства росла, и уже 
до Октябрьской революции была 
очень высока. Театр поднимал воп-
росы национального самосознания и 
социальной справедливости, стремил-
ся выразить свою гражданскую пози-
цию.

Во времена большевиков классо-
вость и идейность были провозглаше-
ны главным достоинством искусства. 
Обличение «угнетателей» зачастую 
было топорно-прямолинейным, рас-
считанным на непритязательную ра-
боче-крестьянскую массу. В эпоху 
развитого социализма, относительно-
го материального равенства идейная 
борьба переключилась на так назы-
ваемых «внутренних врагов» – мел-
кособственническую философию, ме-
щанские вкусы, духовные пережитки. 
Несмотря на всю искусственность и 
перекосы такой «идейности», она во 
многом была предопределена и обре-
чена на успех. Искусство опиралось 
на менталитет советского общества, 
который и сам был во многом сфор-
мирован под влиянием пропагандист-
ского советского искусства.

Сложности начались с перестрой-
кой. Идейная составляющая за дол-
гие годы вросла в плоть и кровь со-
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ветского театра. Однако найти свою 
позицию в многоголосом хоре плю-
рализма оказалось не так-то просто. 
К чести татарского театра, следует 
отметить, что в девяностые годы он 
занял довольно активную и четкую 
позицию в бурлящем море полити-
ческих страстей, споров и мнений. 
Подтверждение тому – спектакли 
«Ильгизар + Вера», «Морковное 
поле», «Ясновидящий» и др. И пусть 
не всегда и не всеми он был принят и 
понят. На волне роста самосознания 
были созданы яркие, полемически за-
остренные постановки.

В последние годы положение ус-
ложнилось. Во-первых, в обществе 
после бурь и потрясений наступил 
период стагнации, или так называе-
мой стабильности. Во-вторых, уходит 
старшее поколение художников, для 
которых идейность была неотъемле-
мой частью творчества. Для молодых 
режиссеров, работающих в новых 
эстетических условиях, более важно 
самовыражение, ощущение себя лич-
ностью, яркой индивидуальностью. 
Это люди уже нового времени, с дру-
гой системой ценностей.

Такой поворот от просветительс-
тва и публицистики в сторону эстети-
ческих экспериментов, исследования 
человеческой натуры и тонких ду-
ховных материй имеет объективные 
причины. Современный татарский 
театр имеет высокий профессиональ-
ный уровень, он плотно интегрирован 
в общероссийские и мировые эстети-
ческие процессы. Неизбежно он пере-
нимает способы существования, при-
нятые в России и во всем мире.

Но вот вопрос: приемлем ли такой 
подход для татарского театра, сумеет 
ли он при этом сохранить свою са-
мобытность, не просто эстетическое 
своеобразие, но и саму свою наци-
ональную и демократическую сущ-
ность? Останется ли общественной 
трибуной, или же перейдет в сферу 

утонченных развлечений и превратит-
ся в своеобразную витрину культур-
ных достижений татар на их пути к 
европеизации?

На самом деле, объективно сущест- 
вуют некоторые «ножницы» между 
устремлениями театра и ожиданиями 
зрителей. Конечно же, в больших го-
родах достаточно культурно развитых 
людей, имеющих привычку и вкус к 
театральным постановкам (не толь-
ко татарским), но значительная часть 
татароязычного населения не удов-
летворена современными спектакля-
ми. Хочется подчеркнуть, что именно 
деревенская, говорящая на татарском 
языке публика, то есть та, которая 
особенно нуждается в постановках на 
родном языке, сегодня часто остается 
в стороне от театрального процесса. 
На первый взгляд для нее ставится 
значительное количество легких ко-
медий и любовных мелодрам, но толь-
ко ли это ей необходимо? Конечно же, 
нет. К слову, если рассматривать те-
атр лишь как развлечение, он вряд ли 
выдержит в борьбе с более сильными 
и экономически доступными конку-
рентами: эстрадой, кино, телевиде-
нием. От театра люди ждут особых 
впечатлений: духовных открытий, 
возвышенных переживаний, чувства 
единения с соотечественниками, тор-
жества справедливости, наконец.

Конкурс «Новая татарская пьеса» в 
2002 г. привлек большое внимание об-
щественности. Поступило 112 пьес из 
самых разных уголков республики и 
из-за ее пределов. Многие из них были 
любительскими: писали крестьяне и 
пенсионеры, сельские учителя и уче-
ники старших классов. Конкурс со 
всей очевидностью показал, с каким 
энтузиазмом и воодушевлением отно-
сятся к театру на селе, казалось бы, са-
мые далекие от него люди. Но, кроме 
того, он представил широкий срез тем 
и проблем, которые волнуют людей, 
и которые они хотели бы увидеть на 



137 

ФИЛОЛОГИЯ

подмостках. Среди них – проблемы 
семьи и нравственности, историчес-
кое прошлое, прогнозы на будущее, 
вопросы религии и загадки загробно-
го мира. Особое место занимают ал-
коголизм и наркотики как атрибуты 
абсолютного зла, достойные обличе-
ния на подмостках. Пьесы, написан-
ные непрофессионалами, отличаются 
искренностью и эмоциональностью, 
остротой нравственного императива, 
но они никогда не будут поставлены в 
профессиональном театре.

Особенно много пьес было посвя-
щено социальным противоречиям на 
современном селе, произволу влас-
тей, неправедному богатству. С одной 
стороны, бесправие бедных людей в 
системе, где большое значение имеют 
деньги и связи и не всегда соблюда-
ется справедливость, действительно 
имеет место в реальности. С другой 
стороны, традиции татарского театра 
и драматургии, начиная с легендар-
ной «Галиябану» М.Файзи вплоть до 
«Морковного поля» и «Сумасшедше-
го дома» З.Хакима, подразумевают, 
что классовым противоречиям самое 
место на подмостках. Но возможно ли 
представить спектакль такого рода се-
годня, предположим, на сцене театра 
им. Г.Камала? Я так не думаю. Дело 
не только в том, что это вчерашний 
день, надоело, устарело. Существуют 
еще вполне обоснованные морально-
этические соображения. Разжигание 
классовой вражды, ненависти, бун-
тарских настроений не может при-
вести ни к чему хорошему. Театр это 
понимает, а те, кого это затрагивает 

напрямую, может, и нет. Им бы хоте-
лось, чтобы хотя бы на сцене недося-
гаемые в жизни «сильные мира сего» 
получили то, что заслуживают своими 
поступками. Отсюда возможные не-
допонимания и разочарования между 
театром и зрителем.

Часто можно слышать, что регули-
ровать развитие той или иной области 
должны рыночные механизмы. При-
менимо ли это к национальному теат-
ру? Теоретически функционирование 
театральных коллективов на принци-
пах самоокупаемости возможно. В 
России и в мире есть такие примеры. 
Но для татарского театра, именно в 
силу специфики его аудитории, это 
весьма затруднительно. Он не может 
ориентироваться на богатые слои на-
селения, его зритель по-прежнему не-
богат и демократичен. При этом сам 
процесс функционирования театра 
не может быть дешевым: нужно со-
держать труппу, иметь или снимать 
специальное помещение, готовить 
костюмы и декорации. Сегодня не-
большие районные театры успешно 
и активно работают, держат связь со 
зрителем, живут напряженной твор-
ческой жизнью. Если же государство 
решит, как это не раз было озвучено, 
поддерживать лишь те коллективы, 
которые достигли общероссийского и 
международного признания и способ-
ны сами приносить прибыль, будущее 
национального сценического искусст-
ва под вопросом. Театр не может жить 
в отрыве от своих корней, от народа, 
которому служит и который так остро 
в нем нуждается.

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы современно-
го татарского театра. Сегодня он переживает непростой этап, находится на своеобраз-
ном перепутье и для него очень важно определить дальнейшие пути развития и свое 
место в постоянно меняющемся мире. Современный татарский театр имеет высокий 
профессиональный уровень, он плотно интегрирован в общероссийские и мировые эс-
тетические процессы. Неизбежно он перенимает способы существования, принятые в 
России и во всем мире. Но вот вопрос: приемлем ли такой подход для татарского теат-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 138

ра, сумеет ли он при этом сохранить свою самобытность, не просто эстетическое свое-
образие, но и саму свою национальную и демократическую сущность? Эти и другие 
вопросы поднимаются в статье.

Ключевые слова: театр, идейность, демократизм, национальное самосознание, со-
циальная справедливость.

Summary

The article discusses the current to date problems of the modern Tatar Theater. Today it 
is going through a difficult stage, it is on a peculiar crossroads and it is important to identify 
further ways of development and its place in the ever-changing world. Modern Tatar theater 
has a high professional level, it is pressed closely integrated into the Russian and global 
aesthetic processes. Inevitably, it adopts the ways of being adopted in Russia and around the 
world. But the question: is it acceptable for the Tatar theater such approach, is it will still keep 
its identity, not just an aesthetic identity, but also its national and democratic essence? These 
and other issues raised in the article.

Keywords: theater, ideological consciousness, democracy, national identity, social justice.
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ПРИЕМ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ПРОЗЕ 

Л.Н. Юзмухаметова, аспирант КФУ

Понятие «игры» является необы-
чайно важным компонентом постмо-
дернистской культуры. Данную тему 
изучали многие исследователи, и се-
годня ни у кого нет сомнений по по-
воду его структурообразующей роли в 
поэтике постмодерна. Вместе с тем, в 
понимании, трактовке явления «пост-
модернистская игра» мнения не всег-
да едины.

Отечественный теоретик М.Н. Ли-
повецкий, рассматривая игру в кон-
тексте постмодернистской поэтики, 
обращается к известному суждению 
Р.Барта «об игре в текст» и «об игре 
текста с текстом». Он увязывает пос-
тмодернистскую игру с бахтинским 
карнавалом: «в постмодернизме ра-
зыгрывается карнавал культурных 
языков со всеми присущими карна-
валу особенностями. И расхожде-
ния постмодернистской игры с клас-
сическими характеристиками игры 
отражают именно специфику кар-
навальной игры. И, прежде всего, – 
универсальность карнавальной игры, 
неоднократно подчеркиваемую Бах-
тиным» [1, 21].

Достойна внимания мысль о том, 
что, по мнению М.Н.Липовецкого, 
принцип интертекстуальности 
размывает изолированность и за-
вершенность игрового акта. Ан-
тииерархическая направленность 
постмодернистской игры ставит под 
сомнение тезис Хейзинги об игровом 
порядке [1, 20].

С данными утверждениями в своей 
диссертации не соглашается доктор 

философских наук Н.А.Малишевская. 
На наш взгляд, ее аргументы обосно-
ванные и учитывают все реалии, об-
разовавшиеся вокруг термина «пост-
модернистская игра»: «…в пределах 
любого игрового текста существует 
своя система внутритекстовых свя-
зей, и, сколь сложным ни было бы 
устройство данного текста, иссле-
дователь принципиально в состоя-
нии понять его и вычленить все его 
составляющие и охарактеризовать 
взаимоотношения между ними. Неза-
вершенность игрового акта в постмо-
дернистском тексте скорее внешнего 
свойства, ибо текст все-таки завер-
шен, и, с точки зрения читателя, он 
имеет и зачин, и финал. Искусственна 
и привязка проблемы игры в постмо-
дернистской литературе к бахтинс-
кому карнавалу, ибо речь идет не о 
«народной смеховой культуре», игра 
ведется на уровне изощренного эру-
дитства, а место карнавальной спон-
танности занимает основательный 
расчет» [2, 62–63].

По мнению Н.А.Малишевской, 
важными характеристиками постмо-
дернистской игры являются: свобода, 
нарочитая обособленность от обыден-
ной жизни, повторяемость, перерас-
тающая в непрерывность, напряже-
ние. Игра выполняет две важнейшие 
функции – борьбы или состязания и 
представления, показа, демонстрации 
себя, формирует пространство куль-
туры и выступает его фундирующим 
основанием. В постмодернистском 
дискурсе игра оставляет за собой важ-
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нейшую культуротворческую функ-
цию [2, 14–15]. 

В контексте татарской литера-
туры о приеме игры высказалась 
Ю.Г.Нигматуллина в своей книге 
««Запоздалый модернизм» в татарс-
кой литературе и изобразительном ис-
кусстве» (2002). Ученый отмечает, что 
в современной литературе значитель-
но возросла роль игрового элемента. 
На примере творчества Т.Миннулина, 
З.Хакима рассматривается «использо-
вание через «игру» приемов карнава-
лизации и примитива» [3, 158].

Таким образом, проблема постмо-
дернистской игры оказывается доста-
точно интересной темой для дискус-
сии. На наш взгляд, традиционный 
путь привязки игры к бахтинской 
карнавальности не всегда оправды-
вает себя, хотя полностью исключить 
влияние данного явления тоже было 
бы неправильно. Постмодернистская 
культура невероятно своеобразна, эк-
лектична, сложна. Но в ее хаосе, без-
условно, есть порядок. Хаос, спонтан-
ность, свобода, смех, беззаботность 
достигаются путем серьезной работы 
художников; без структуры, системы, 
теории невозможно было бы достичь 
их мощнейшей функциональной зна-
чимости. Явление постмодернистской 
игры в широком и узком понимании 
необычайно актуально исследовать 
в рамках современной татарской ли-
тературы. Каким образом татары, ко-
торые любят пошутить и переводить 
все в шутку и игру, проявляют себя в 
контексте постмодернистской игры? 
Этот вопрос абсолютно не изучен, 
а философская, культурологическая 
значимость его при этом невероятна 
высока.

К приему игры в своих произве-
дениях прибегает современный та-
тарский писатель Амур Фалях. Так 
в повести «Таш бәгырь»/ «Каменное 
сердце» данный прием применяет-
ся, в первую очередь, по отношению 

к названию текста, а также содержа-
нию, которое построено на тотальной 
деконструкции гиперреальности. В 
центре сюжета повести главный герой 
Амир, пожелавший после призыва в 
армию служить со своими друзьями 
Азатом и Андреем, которых отправ-
ляли в Чечню. На службе от рук своих 
же российских солдат – так называ-
емого специального подразделения, 
который был создан, чтобы совершать 
преступления, а потом все это вешать 
на чеченских боевиков – трагически 
погибает Азат. Среди этих палачей 
Амир узнает своего врага – Газину-
ра: на своей малой родине известный 
торговец наркотиками, убивший бра-
та главного героя (Хамита) и обес-
честивший его сестру (Лейлу). На 
чеченскую же землю он попал, чтобы 
замести следы после своего кроваво-
го преступления. Амир убивает его 
ценой своей жизни. В тексте подни-
маются такие социальные проблемы 
современности, как наркомания, ран-
няя половая жизнь подростков, кото-
рая приводит к крайне неприятным 
последствиям, также звучит протест 
против имперской политики российс-
кого государства, которая, по мнению 
автора, порой прибегает к недопус-
тимым методам для достижения сво-
ей цели (разжигание войны на своей 
же земле, отправка на явную смерть 
своих солдат, их убийство своими же 
земляками). Общество, отказавшееся 
от общечеловеческих ценностей, при-
обретает абсурдный характер.

Деконструкция в повести осущест-
вляется в двух направлениях: дом и 
армия. Она дает возможность выявить 
критический дискурс произведения. 
Рассказывая о доме-стране-обществе, 
автор описывает пороки современнос-
ти: школьник превращается в нарко-
мана (Хамит), а незамужняя девушка 
беременеет (Лейла). Два эти образа 
служат для раскрытия особенностей 
жизни подрастающего поколения. По 
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тексту становится ясно, что общест- 
во – враг человеку, а путь спасения от 
него – или смерть (Хамит) или сумас-
шедший дом (Лейла). Таким образом, 
у современного общества нет будуще-
го, оно наполнено духовной пустотой, 
в ней властвуют только деньги, а че-
ловеческая жизнь – это жертва, прине-
сенная во имя богатства кого-то.

Не лучше обстоят дела в армейской 
среде. Войну в Чечне ведут не чечен-
цы – это основная важнейшая деконс-
трукция, имеющая место в тексте. 
Война выгодна определенным людям, 
а погибают в ней только старики, мес-
тные жители и солдаты. Таким обра-
зом, смерть превратилась в обыденное 
явление как военного, так и мирного 
времени. Убийство командиром глав-
ного героя Амира объясняется попыт-
кой скрыть правду и исключительно 
ради собственной выгоды.

По тексту люди в армии и дома 
воспринимаются как симулякры. Си-
муляция строится на единстве «суве-
ренных моментов»:

– смех (игра Газинура в «зятья» в 
доме Лейлы);

– пьянство (на примере дяди Ай-
дара; сама игра Газинура в пьяного 
имеет симулятивный характер);

– жертва (Азат, Хамит, Гали, Гази-
нур, Амир, Лейла и др.);

– любовь – эрос (Газинур и Лейла).
Бессмысленность данных явле-

ний, понятий превращается в мотив 
бунта против современной жизни, 
общества. Жизнь дома и в армии, 
построенная на симуляции, прини-
мает форму гиперреальности. Люди 
имеют дело не с действительностью, 
а гиперреальностью. Она заставляет 
верить именно в такую действитель-
ность, поэтому не только история, но 
и реальность исчезла, ее место заняла 
гиперреальность симулятивного ха-
рактера. Отношения с искусственной, 
выдуманной действительностью дают 
возможность говорить и о невроти-

ческом дискурсе. Гиперреальность, 
которая живет в сознании людей – 
выдумка людей сверху, она заменяет 
реальность, в результате, в повести 
наряду с критическим дискурсом по-
является и невротический дискурс.

Постмодернистская чувствитель-
ность подразумевает жизнь в состо-
янии хаоса, которая построена на 
единстве беспорядочных элементов 
и которая в принципе отвергает ка-
кой-либо порядок, иерархию, целос-
тность. Такой мир характеризуется 
исчезновением смысла жизни, «кри-
зисом доверия» высоким ценностям, 
авторитетам. В композиции анализи-
руемого нами текста все это осущест-
вляется путем фрагментального хао-
тичного повествования, помимо этого 
постмодернистская чувствительность 
реализуется путем особенного стиля 
письма. Это можно было бы назвать 
«метафорической эссеистикой». Игра 
с подменой символических феноме-
нов выводит поэтическое мышление 
на первый план. В этой связи необхо-
димо говорить о названии повести – 
«Каменное сердце».

Каменное сердце в тексте имеет 
большое количество значений. Ком-
позиция всей повести собирается вок-
руг образа камня. Впервые читатель 
встречается с ним, когда Амир, весь 
в думах, сидит, оперевшись на него, 
а гибель главного героя возле камня 
говорит о конце произведения. Автор 
проводит параллель между главным 
героем и камнем, намекая на солдат, 
не по своей воле пришедших на вой-
ну и выполняющих жестокие приказы 
командования. В основе критичес-
кого дискурса лежит идея о том, что 
само общество превращает людей 
в камни. С другой стороны, камень 
по тексту в состоянии экзистенции: 
он переживает о проблемах челове-
чества. Даже камень неравнодушен 
к душераздирающим событиям в об-
ществе, а люди очень часто равно-
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душны: «Бүген ул, әйләнә-тирәдәге 
мәхшәрне күреп, сызлана. Бүген ул ту-
ган илдән искән җилләр, таудан очып 
килгән сайрар кошлар белән серләшә, 
газиз туган иленең хәлләрен сора-
ша. Туганнарының, якташларының 
уңышларын ишетеп куана, эчтән генә 
кайгыларын уртаклаша. Тизрәк кай-
тып, аларга ярдәм кулы суза алмавы-
на чын күңелдән үкенә ул…» [4, 9–10] / 
«Сегодня он грустит, видя ужас вок-
руг. Сегодня он шепчется с ветром из 
родных краев, с птицами, прилетев-
шими с гор, спрашивает, как там, 
у него на родине. Радуется успехам 
родственников, земляков, мысленно 
выражает свои соболезнования. Ис-
кренне жалеет о том, что не может 
быстрее вернуться и предложить 
руку помощи»1. А.Фалях заявляет, что 
понятие каменного сердца необходи-
мо очистить от стереотипов, которые 
ему навязали. Камень – символ стой-
кости духа, и многим людям следова-
ло бы взять у него пример. «Әмирнең 
игътибары әлеге ташка күчте. 
«Кемнәрнедер»«таш бәгырьле» дип 
атыйлар. Үзенә күрә гаеп-тиргәү сүзе. 
Таш бәгырьлелек белән җансызлыкны, 
каткан вөҗданны бутарга ярыймы 
икән соң?! Ник дигәндә, таш бит ул 
кайда да таш булып кала. Ул таш 
булып туган! Әнә бит газиз туган 
җиреннән, таудан ирексезләп аер-
ганнар үзен, бөтенләй чит-ят җиргә 
китереп ташлаганнар. Ул ялгыз гына, 
тыныч кына бер урында торырга 
мәҗбүр. Беркемне рәнҗетми. Аның 
башкаларда гомумән эше юк. Ә бит 
таш тыштан караганда гына шулай 
тыныч, хәрәкәтсез, бар нәрсәгә би-
тараф кебек тоела. Чынлыкта, эче 
тулы сагыш аның. Ул туган тавын 
сагына. Юк, ул беркайчан да мон-
да тамыр җәймәячәк, газиз туган 
җиренә кайту өчен җан-фәрманга 
көрәшәчәк... Юк, ташка тел-теш 

тидермик без, кешеләр! Моңа безнең 
хакыбыз юк. Без, кешеләр, киресенчә, 
таштан үрнәк алырга тиешлебездер 
әле. Әйе, әйе, таш бәгырьле булырга 
өйрәнәсебез бар безнең! Үз макса-
тыбызга хыянәт итмәскә, башкалар 
тормышына кысылмаска, үз сүзебездә 
тора белергә өйрәнәсе иде» [4, 10] 
/ «Внимание Амира привлек этот 
камень. О некоторых говорят: «ка-
менное сердце». Своего рода обвини-
тельное, бранное слово. Но можно ли 
человека с каменным сердцем путать 
с человеком без души, с окаменевшей 
совестью?! Потому что камень всег-
да остается камнем. Он рожден, 
чтобы быть камнем! Вот ведь не по 
своей же воле отлучен он от родной 
земли и гор, привезен в совсем чужое 
место. Он вынужден лежать в одном 
месте в полном одиночестве и тиши-
не. Он никого не обижает. Ему в при-
нципе нет ни до кого дела. А ведь ка-
мень только снаружи такой тихий, 
без движения, безразличен ко всему. 
На самом деле внутри у него печаль. 
Он скучает по родной горе. Нет, он 
никогда не пустит здесь корни, он 
будет бороться изо всех сил, чтобы 
вернуться на родную землю... Нет, 
не будем осквернять камень, люди! У 
нас нет на это права. Мы, люди, на-
оборот, должны брать пример у кам-
ня. Да, да, нам еще нужно научиться 
иметь каменное сердце! Научиться 
бы не придавать свои цели, не вме-
шиваться в чужую жизнь, быть вер-
ными своему слову». Помимо всего, 
камень в тексте – это символ смерти: 
лежа в погребе, Амир в бреду видит 
камень, который сваливается на Азата 
(и он вскоре погибает), жизнь самого 
главного героя тоже обрывается возле 
камня.

Таким образом, автор повести пе-
реигрывает значение сложившейся 
метафоры «каменное сердце», предла-

1 Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.
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гает различные модификации данного 
понятия. В сознании читателя проис-
ходит мощнейший переворот тради-
ционных представлений.

Люди живут в «действительнос-
ти», которые придумали другие (ру-
ководители, правительство). Единс-
твенная возможность выжить в этой 
гиперреальности – быть сильным, 
как камень. Сила не в подчинении, а 
скорее в умении ожидать. Будущее 
в тумане, в неизвестности. Только 
сильные духом в будущем, наверня-
ка, смогут рассказать всю правду. Это 
значит, что человек должен жить на-
деждой. Такова основная идея, кото-
рую предлагает текст.

В повести «Таш бәгырь» / «Камен-
ное сердце» чувствуется недоработка 
образов, особенно вспомогательных, 
оставляет желать лучшего язык авто-
ра. Многие эпизоды неправдоподоб-
ны, нередко отсутствует логика в их 
связке. Тем не менее, произведение 
имеет свой неповторимый облик. 
Именно игра с названием повести, 
мощная деконструкция внутри текс-
та придает незамысловатому сюжету 
произведения, поднятым проблемам 
современности столь большой резо-
нанс среди современной читательской 
аудитории.

В основе сюжета и названия новел-
лы А.Фаляха «Татлы газап»/ «Сладкое 
мучение» также лежит прием игры. 
Главный герой произведения Ар-
тур – муж и отец – вспоминает свою 
большую любовь или игру в любовь. 
Он некогда был безумно влюблен в 
девушку по имени Диана, и девушка 
отвечала ему взаимностью. Но поми-
мо Артура, в жизни героини оказыва-
ется другая любовь – Азат, с которым 
она живет и за которого впоследствии 
выходит замуж. Несмотря на нали-
чие серьезных отношений с другим 
мужчиной, Диана играет в бесперс-
пективную любовь с Артуром, хотя 
мучительные отношения приносят 

не меньше наслаждения и оставляют 
восхитительные воспоминания на всю 
оставшуюся жизнь. Это дает возмож-
ность автору сделать вывод о том, что 
любовь и жизнь абсурдны по своей 
сути. Артур «с детства мягкотелый, 
плаксивый мальчик» и во взрослой 
жизни оказывается слабым героем, 
его любовь к Диане эгоистична (Ар-
тур думает только о своих чувствах и 
переживаниях), а его неспособность 
удержать любимую девушку не вну-
шает уважения.

На первый взгляд, текст относится 
к жанру романтическо-сентименталь-
ной повести. Действительно, здесь 
описывается любовь без счастливого 
конца, уделяется большое внимание 
переживаниям, душевному состоя-
нию главного героя. Искусственная 
реальность – выдумка «любовь – счас-
тье» заменяет действительность. Кро-
ме того, текст построен на концепции 
смерти автора. Это концепция под-
разумевает присутствие автора в тка-
ни произведения, превращения его в 
персонажа. Автор, существующий в 
субъективном пространстве текста, 
входит в объективное пространство. 
Женатый Артур, который появляется 
в конце текста, для обыденного чита-
теля покажется тем же самым глав-
ным героем, но искушенный читатель 
понимает, что это автор текста расска-
зывает о событиях, которые происхо-
дили с одиноким Артуром (посколь-
ку, когда Артур общается с Рашитом, 
делается акцент на то, что Артур не-
женат). Таким образом, внутри одно-
го текста вырисовываются два текста: 
история Артура-Дианы и история же-
натого Артура. История Артура-Ди-
аны, одинокого Артура – это текст 
внутри текста, текст, выдуманный 
воображением женатого Артура. Эта 
игра обеспечивает оригинальность 
произведения.

В тексте присутствует традицион-
ная для татарского мирововозрения 
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идея предопределенности, судьбы. 
История двух рек, подводной и зем-
ной, которым никогда не суждено 
воссоединиться, является метафо-
ричной. Река – жизнь, судьба чело-
века, если не суждено кому-то быть 
вместе – никогда этому не быть. «Яз-
мышлардан узмыш юктыр: тормыш-
та шундый зур каршылык яши икән, 
без, беребез – Көмеш елга, икенчебез 
җир асты елгасы булып, үз ярла-
рыбызда гына агыйк инде... – диде 
әкрен генә җир өсте елгасы» [4, 90] 
/«Нет спасения от судьбы: если есть 
в мире такое великое противостоя-
ние, будем жить, протекая только 
по своим берегам, одна из нас – Се-
ребряной рекой, другая подземной... –  
тихо сказала земная река». В то же 
время две реки намекают на одиноко-
го и женатого Артура. Разговор двух 
рек дается в начале и в конце текс-
та, тем самым окаймляя ретроспек-
цию. Невозможность воссоединения 
двух рек приводится в конце произ-
ведения и говорит о невозможности 
воссоединения двух разных видений 
мира, любви. В обществе, где живут 
разные люди, есть место разным точ-
кам зрениям, позициям, у каждого 
человека своя идеология и было бы 
неправильно давать им односторон-
нюю оценку.

В новелле есть и пример несчаст- 
ной семьи (семья Рашита – друга 
главного героя), где муж живет в  
семье только ради любимого ребен-
ка, а поступки, поведение, внешний 
вид жены пробуждают у него только 
раздражение и ненависть. Артур до 
влюбленности в Диану не имел ус-
пеха у женщин, поэтому любил их 
критиковать. Впрочем, критика в ад-
рес современной женщины читателем 
воспринимается с пониманием. Дейс-
твительно, во многом главный герой 
прав. Лень, беспомощность, неумение 
созидать и нежелание учиться этому, 
двойная жизнь – болезнь, которая ох-

ватила значительную часть современ-
ных представительниц прекрасного 
пола. «Ул үзенең тышкы кыяфәтенә 
бик игътибарлы, бу аның төп кора-
лы. Әмма хатын-кызларның ялкау-
лыгы һәм таркаулыгы шулкадәр нык 
тамыр җәйгән ки, эшенә соңга ка-
лып, чәчен дә тарамыйча, ашыкмый-
ча гына килә. Электән серле булган 
эшләренә тотына: оялмыйча, ирләр 
каршында косметичкасын ачып, 
битләрен, кашларын, иренен буярга 
керешә, чәчен рәткә китерә баш-
лый... Әбәт вакыты җиткәч, ул 
чәйнекне утка куя. Юылмаган савыт-
саба өеменнән чистарагын эзли баш-
лый... Бер «дускае» аңа бүләк китерә, 
ул аны, иреннән яшереп, эшендә сак-
лый. Ә ирен «ямьсез, симез...», дип 
сүгә. Менә ире көннәрдән бер көнне 
ул эшли торган урынга килә. Ул яшен 
тизлеге белән үзгәреп китә. Тугры 
эт кебек, аның күзләренә генә ка-
рап, сөйләшергә дә оялып утыра. 
Уен дәвам итә. Ике яклы тормыш: 
өйдә һәм башка җирдә. Кайчан уй-
навын, кайчан яшәвен ул үзе дә бутап 
бетергән инде...» [4, 62–63] / «Она 
очень внимательна к своему внешне-
му виду – это ее основное оружие. Но 
женская лень и несобранность так 
сильно распустили корни, что она 
приходит на работу опаздывая, да 
еще не причесавшись и не спеша. За-
тем приступает к своему древнему 
занятию: не стыдясь мужчин, перед 
ними открывает косметичку, красит 
брови, губы, прихорашивает лицо и 
волосы... Когда приходит время обе-
да, она ставит чайник. Среди горы 
немытой посуды начинает искать 
что-нибудь почище... Один «дружок» 
преподнес ей подарок, она хранит 
его на работе, вдали от глаз мужа. 
А мужа обзывает «некрасивым, 
толстым...». Вот однажды на рабо-
ту приходит муж. Она меняется со 
скоростью молнии. Как верный пес, 
смотрит только в его глаза и сидит, 
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стесняясь даже говорить. Игра про-
должается. Двойная жизнь: дома и 
вне дома. Она уже запуталась и сама 
не знает, когда играет, а когда жи-
вет». В обществе, где женщина зара-
жена этой болезнью, нет места креп-
кому институту семьи и искренней, 
возвышенной, чистой, спасительной 
любви. Современный тип безвольной, 
несерьезной заигравшейся женщины, 
не умеющей нести ответственность 
за свою жизнь, любовь, семью, несет 
разрушение – такова идея текста.

Автор задается вопросом, есть ли 
место настоящей любви в современ-
ном мире? Любовь в повести – плод 
фантазии героя-автора. Но это не 
значит, что любовь не существует. 
Несмотря на то, что любовь – поня-
тие, выдуманное людьми, она кого-то 
делает счастливым, а значит, имеет 
право на существование. Здесь же 
необходимо отметить, что разность 
людей дает возможность человеку 
изменить окружающий его мир в ро-
мантическую или реалистическую 
картину. Артур меняет свою картину 
в романтическом русле, утверждая 
любовь источником счастья, а автор 
как раз наоборот, в реалистическом, 
заявляя об абсурдности любви. Тако-
вы основные структурообразующие 
идеи текста.

Игра в построении сюжетной ли-
нии текста, «смерть автора» дает 
возможность предложить читателю 
разные концепции видения мира и 
любви, в частности. В определенный 
момент размываются границы между 
героем и автором, тем самым легко и 
изящно реализуется идейно-концеп-
туальная задумка писателя. 

Таким образом, игра является не-
отъемлемой составляющей современ-
ной художественной литературы. В 
литературных текстах игра осущест-
вляется путем размывания границ 
между автором и героем, смешения 
разных стилей, интертекстуальности, 
декодирования мифов, обращения к 
различным историческим фактам, 
переосмысления их. В современной 
татарской прозе всему этому есть 
место. Через игру татарские писатели 
размышляют о проблемах, о которых 
задумываются талантливейшие умы 
мира, таких как место личности в 
современном мире, духовный упадок 
общества, кризис института брака и 
семьи, а также деконструируют ги-
перреальность, созданную правите-
лями. Данный прием помогает автору 
оригинальнейшим образом решить 
поставленную задачу. Игра постоянно 
держит в тонусе, удовлетворяет аппе-
тит искушенного читателя.
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Аннотация

В данной статье дается анализ произведениям А. Фаляха «Таш бәгырь» / «Камен-
ное сердце» и «Татлы газап» / «Сладкое мучение» с точки зрения приема игры. Автор 
делает попытку выявления элементов данного явления на содержательном уровне и на 
уровне формы.
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Summary

This article analyzes the works of A. Falakh «Tash bәgyr» / «Stone Heart» and «Tatly 
gazap» / «Sweet torment» from the viewpoint of the game method. The author makes an 
attempt to identify the elements of this phenomenon on the level of meaning and form.

Keywords: contemporary Tatar prose, game, postmodernism, deconstruction.
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ПРОВОДЫ ПРОКУРОРА 

Ф.Н. Багаутдинов, доктор юридических наук,
член-корреспондент АН РТ

12 июля 1944 г. Татарский обком 
принял к руководству постановление 
Секретариата ЦК ВКП(б) от 12 июня 
1944 г. об утверждении Садовникова 
И.М. прокурором Татарской АССР. 
Садовников Иван Мартемьянович 
родился в 1900 г. на территории 
современной Ивановской области, 
с 1925 г. был членом ВКП(б), имел 
высшее образование, окончив юри-
дический институт. В 1912–1918 гг. 
он работал по найму на заводе в Су-
доготском районе Ивановской облас-
ти. В 1918–1922 гг. служил в РККА, 
в 1922–1925 гг. – в органах милиции 
г. Владимира. Затем Садовников ра-
ботал народным следователем Вла-
димирского Главсуда в г. Переславле 
(1925–1927 гг.). Здесь же в 1927 г.  
являлся ответственным секрета-
рем волостного комитета ВКП(б). 
В 1927–1928 гг. Садовников учился 
на юридических курсах в г. Перми,  
после окончания которых работал 
членом губернского суда в г. Влади-
мире (1928–1929 гг.). Затем началась 
его работа в органах прокуратуры:

– 1929–1930 гг., старший следова-
тель, заместитель областного проку-
рора в Перми;

– 1930–1934 гг., старший помощ-
ник Уральского областного прокуро-
ра в Свердловске;

– 1934–1935 гг., заместитель Челя-
бинского областного прокурора;

– 1935 г., прокурор Управления 
прокуратуры РСФСР в Москве;

– 1935–1937 гг., начальник отдела 
Калининской областной прокуратуры 
в г. Калинине;

– 1937–1938 гг., прокурор округа в 
г. Великие Луки;

– 1938–1940 гг., заместитель про-
курора Ростовской области;

– 1940–1944 гг., прокурор Туль-
ской области.

Как видим, Садовников имел боль-
шой опыт работы в органах прокура-
туры, занимал ответственные посты 
и был весьма подготовленным проку-
рорским работником.

Сразу же после назначения, в июле 
1944 г. обком закрепляет Садовнико-
ва уполномоченным по проведению 
уборки урожая и хлебозаготовок в 
Алексеевском и Алькеевском райо-
нах. Садовников от выезда в район в 
качестве уполномоченного отказал-
ся, мотивируя это необходимостью 
выполнения большого объема про-
курорской работы. Секретарь обкома 
Никитин согласился с доводами Са-
довникова и освободил его от поездок 
в район. Также был освобожден от 
выездов на уборку и хлебозаготовки 
и заместитель прокурора республики 
Надеев.

Начинается текущая работа по ре-
шению необъятного круга самых раз-
личных вопросов. На заседании бюро 
Татарского обкома 19 июля 1944 г., 
к примеру, был рассмотрен вопрос о 
мероприятиях по ликвидации инфек-
ционной анемии лошадей в районах 
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республики. В постановлении бюро 
говорится о распространении заболе-
вания и о том, что органы милиции и 
прокуроры не приняли мер к пресече-
нию случаев нарушения карантинов, 
вследствие чего эти нарушения стали 
массовыми. Решением бюро прокура-
туру обязали рассматривать поступа-
ющие от ветзооработников материалы 
на нарушителей карантинных мероп-
риятий не позднее 3-х дней с момента 
поступления1.

Одним из главных вопросов, кото-
рым занялся Садовников по приезде 
в Казань, было дезертирство с пред-
приятий, которое носило массовый 
характер. Достаточно сказать, что в 
июле 1944 г. только по г. Казани в 
районные прокуратуры поступило с 
предприятий 1817 материалов на де-
зертиров.

Садовников предпринял активные 
меры, провел необходимые органи-
зационные мероприятия. Были на-
значены 6 следователей для работы 
по основным промышленным пред-
приятиям. Проведены кустовые со-
вещания для районных прокуроров, 
инструктивные совещания для следо-
вателей и помощников прокуроров, а 
также совещание с помощниками ди-
ректоров по найму и увольнению с 14 
важнейших предприятий.

Особое внимание уделялось ро-
зыску дезертиров с предприятий обо-
ронной промышленности, т.е. людей, 
бежавших с оборонных заводов. Они 
подлежали безусловному аресту. По 
этому вопросу был издан приказ Про-
курора СССР от 1 июля 1944 г. «Об 
усилении борьбы с дезертирством с 
предприятий военной промышлен-
ности».

17 июля 1944 г. на совещании в 
Татарском обкоме Садовников вы-
ступил с большим докладом о состо-
янии борьбы с дезертирством. Из на-
ходящихся в органах прокуратуры на 
июль 1944 г. 6033 дел о дезертирстве 

было окончено, т.е. направлено в суд, 
5188 дел.

На оперативном совещании 11 ок-
тября 1944 г. прокурор ТАССР Са-
довников говорил о распущенности, 
расхлябанности и недисциплиниро-
ванности отдельных прокурорских 
работников. Было указано на прими-
ренческое отношение к фактам нару-
шений дисциплины со стороны на-
чальников и прокуроров отделов, на 
укоренившуюся вредную практику 
взаимного амнистирования ошибок, 
недостатков и недисциплинирован-
ности по принципу: «не тронь меня, и 
я тебя не трону». Это привело к тому, 
что среди работников прокуратуры 
оказались взяточники, пьяницы, ху-
лиганы и другие морально неустой-
чивые люди. Для устранения недо-
статков наметили множество мер, в 
том числе и так называемые вечерние 
обязательные работы начальников и 
прокуроров отделов2. Для усиления 
контроля Садовников практиковал 
также и заслушивание докладов на-
чальников отделов на оперативных 
совещаниях при прокуроре респуб-
лики. При этом давалась оценка и де-
ятельности районных прокуроров.

О состоянии дисциплины в проку-
ратуре на тот момент ярко свидетель-
ствует случай с запросом прокурора 
РСФСР о предоставлении объяснений 
по поводу изъятия автомашины, при-
надлежащей Казанской конторе «Ре-
зинобыт». Из Москвы трижды запра-
шивали объяснения по этому вопросу, 
и все три раза ответ не был дан. За-
тем пришла телеграмма, которая так-
же осталась без ответа. Возмущению 
Садовникова не было предела, и 31 
октября 1944 г. он объявляет выговор 
начальнику отдела общего надзора 
Ахиарову, прокурорам отдела Ерофе-
евой и Федотову.

В то же время Садовников настой-
чиво защищал своих работников, 
пытался противостоять необоснован-
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ным, незаконным действиям партий-
ных органов. 21 августа 1944 г. Нур-
латский райком партии исключил из 
партии прокурора района Сагитова. 
До этого, 8 августа 1944 г., прокуро-
ра заставили держать отчет как упол-
номоченного на совещании о ходе 
хлебозаготовок в колхозе «Победа». 
Прокурора при этом называли сабо-
тажником, оппортунистом, обвиняя в 
том, что он не выезжал в колхоз.

14 августа 1944 г. райисполком 
прислал районному прокурору пись-
мо, в котором потребовал закрыть 
прокуратуру на 50 дней, и всем работ-
никам прокуратуры выйти на уборку 
урожая.

Кроме этого, уполномоченный об-
кома и Совнаркома Якупов потребо-
вал от прокурора Сагитова арестовать 
одного из председателей колхоза пря-
мо на совещании – мол, это нужно для 
эффекта, чтобы напугать остальных. 
Районный прокурор отказался. Яку-
пов позвонил прокурору республики 
Садовникову, потребовав показатель-
ного ареста председателя колхоза, и 
снова получил отказ.

В сентябре 1944 г. Садовников об-
ратился в Татарский обком с просьбой 
отменить исключение районного про-
курора Сагитова из партии3.

Партийные органы не только вме-
шивались в работу правоохранитель-
ных органов, но нередко брали на себя 
их функции. К примеру, 10 октября 
1944 г. бюро Салтановского райкома 
ВКП(б) заслушало вопрос о хище-
ниях в колхозе «Кызыл-юл». В кон-
це заседания секретарь РК Гумеров 
объявил, что председатель колхоза 
«Кызыл-юл» Хафизов и председатель 
Б.-Ошняковского сельсовета Муха-
метзянов снимаются с работы. Оба 
обвинялись по статье 109 УК РСФСР 
в незаконном получении из колхоза 
80 кг зерна. Секретарь райкома дал 
указание находившемуся на бюро за-
местителю начальника РО НКВД Дав-

летшину арестовать обоих. Указание 
было исполнено, арест произведен 
прямо на заседании районного коми-
тета партии. Председателя колхоза и 
председателя сельского совета обыс-
кали и заключили в КПЗ – без всякой 
санкции прокурора. На другой день 
районный прокурор освободил обоих 
«арестованных». Об этом Садовников 
сообщил в обком4.

По настоянию обкома и Казанско-
го горкома ВКП(б) правительством 
СССР было выдано разрешение ор-
ганизовать в Казани прокуратуру го-
рода. Телеграмму прокурору СССР 
Горшенину о необходимости созда-
ния городской прокуратуры в Казани 
в марте 1944 г. отправил секретарь Та-
тарского обкома партии Никитин. Она 
начала функционировать с 1 сентября 
1944 г. Первоначально городская про-
куратура располагалась в одном из 
кабинетов прокуратуры Бауманско-
го района. Надлежащих условий для 
работы городской прокуратуры в Ка-
зани не было. В этой связи в ноябре 
1944 г. Садовников потребовал от об-
кома выделить помещения для город-
ской прокуратуры Казани и квартиру 
прокурору города.

8 ноября 1944 г. в Казани случи-
лось ЧП. Мотористы цеха № 5 ави-
ационного завода №387 Кузьмин и  
Фомин работали на подготовке само-
лета к отлету. Моторист Кузьмин до 
и во время работы «принял на грудь». 
И мотористы решили полетать – само-
вольно взяли самолет ПО-2 и взлете-
ли. Самолет сделал несколько кругов 
над Кировским районом г. Казани. Но 
упоение полетом скоро закончилось. 
На низкой высоте самолет зацепил 
крылом трубу дома, упал на террито-
рию льнокомбината и разбился. Уди-
вительно, но горе-летчики остались 
живы, получив лишь переломы ребер 
и ушибы. При проверке выяснилось, 
что аналогичный факт самовольного 
вылета со стороны мотористов Кузь-
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мина и Ибрагимова уже имел место 
в июле 1944 г. Обком потребовал от 
прокурора Садовникова привлечь ви-
новных в аварии самолета к суровой 
ответственности5.

Прокуратура активно занималась 
вопросами хлебозаготовок. В част-
ности, на заседании бюро обкома 5 
ноября 1944 г. в числе других высту-
пил и Садовников. Прокурор ТАССР 
заявил, что на местах уполномочен-
ные и командированные из Казани 
товарищи сжились со всеми недостат-
ками и не видят истинного положения 
дел. Более того, уполномоченные ус-
траивают пьянки и втягивают в них 
председателей колхозов. В этой свя-
зи Садовников предложил обновить 
состав уполномоченных и сделать 
перестановки в районах. Он обратил 
внимание и на отсутствие керосина, 
из-за чего не работает подавляющее 
большинство молотилок в районе.

За хлебозаготовки строго спра-
шивали и с районных прокуроров. К 
примеру, 25 ноября 1944 г. на бюро 
Татарского обкома рассматривался 
вопрос «О серьезных ошибках в руко-
водстве хлебозаготовками со стороны 
руководителей Ново-Письмянского 
района». Дав строгую (отрицатель-
ную) оценку антигосударственной 
практике сдерживания, укрытия и 
растранжиривания хлеба со стороны 
руководства района, обком поручил 
прокурору республики Садовникову 
проверить работу прокуратуры Ново-
Письмянского района, которая про-
явила бездеятельность в деле хлебоза-
готовок, допустила медлительность в 
рассмотрении дел, связанных с хлебо-
заготовками.

25 ноября 1944 г. при рассмот-
рении такого же положения дел по 
Кзыл-Армейскому району секретарь 
обкома Муратов в своем выступлении 
заявил: «…хлеб надо искать… Пос-
лать от обкома ВКП(б) вместе с ква-
лифицированными работниками про-

куратуры и суда…, чтобы хлеб был 
найден, чтобы план хлебозаготовок 
был выполнен…».

19 декабря 1944 г. ЦК ВКП(б) при-
нял постановление «О ходе хлебозаго-
товок в Татарской АССР», в котором 
указал, что Татарский обком партии и 
Совнарком ТАССР не выправили по-
ложение дел с хлебозаготовками, что, 
хотя план сдачи хлеба государству и 
не выполнен, хлебозаготовка по су-
ществу прекращена.

21 декабря 1944 г. этот вопрос об-
судили на бюро Татарского обкома и 
приняли решение обеспечить выпол-
нение плана хлебозаготовок. В том 
числе от районов потребовали испол-
нить обязательства, взятые отдельны-
ми колхозами по сдаче хлеба в фонд 
Красной Армии сверх плана. Приветс-
твовалась и сдача в этот фонд хлеба 
из своих личных запасов. Прокурору 
республики Садовникову было пред-
ложено в суточный срок дать указа-
ние местным органам прокуратуры об 
усилении работы по хлебозаготовкам, 
борьбе с хищениями, разбазаривани-
ем колхозного хлеба и саботажем хле-
босдачи государству.

Фронту нужен был не только хлеб. 
6 декабря 1944 г. бюро Татарского 
обкома рассмотрело вопрос «О не-
удовлетворительном ходе заготовки 
махорки в Татарской АССР». Такую 
оценку положению дел в республике 
дал ЦК ВКП(б) в своей директиве от 
30 ноября 1944 г. Для ТАССР был ус-
тановлен план – 1100 тонн махорки. А 
к 1 декабря 1944 г. заготовили лишь 
427 тонн, т.е. 38,8%. Срыв выполне-
ния плана заготовок махорки приво-
дил к перебоям в снабжении махоркой 
Красной Армии. В то же время шла 
массовая продажа махорки на рынках. 
Особое замечание было сделано «ма-
хорка сеющим районам». В решении 
бюро прокуратуру обязали усилить 
борьбу с разбазариванием, хищени-
ями и порчей махорочного сырья, а 
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также реализацией его на рынках6. До 
запрета курения было ох как далеко…

В конце 1944 г. бюро Татарского 
обкома принимает решение «О фактах 
нарушения социалистической закон-
ности в районах ТАССР». Этим реше-
нием райкомы обязывались обсудить 
вопрос об укреплении социалистичес-
кой законности. Садовников придавал 
этому решению большое значение. Он 
считал, что райкомы партии должны 
уделять большее внимание вопро-
сам соблюдения законности, что они 
должны обсуждать на бюро эти воп-
росы. Однако отдельные райкомы 
уклонялись от исполнения решения 
бюро. И.Садовников, обращаясь в об-
ком, призывал его воздействовать на 
такие райкомы.

Вопросы на практике возникали 
самые необычные. Например, в ян-
варе 1945 г. прокурор Актанышского 
района обратился к прокурору ТАССР 
Садовникову и просил дать разъясне-
ние по весьма щепетильному вопросу. 
Прокурор выяснил, что отдельные ру-
ководители, не оформив официально-
го развода, женились вторично и про-
живают с другими семьями. В числе 
таких оказались председатель колхоза 
«Альянс», председатель колхоза «Ко-
минтерн», заместитель председателя 
колхоза «Ирек», председатель одного 
из сельсоветов и даже уполномочен-
ный из обкома ВКП(б), приехавший 
в Актанышский район из Казани. Все 
они бросили прежних жен, детей, и 
живут в незарегистрированном браке 
с другими женщинами. Прокурор Ак-
танышского района спрашивал: как 
быть, какие меры принимать?

Прокуратура ТАССР диплома-
тично ответила: надо вести широкую 
разъяснительную работу…7.

Садовников уделял большое вни-
мание вопросам методического обес-
печения деятельности органов про-
куратуры. В январе 1945 г. на места 
направляется Бюллетень «Следствен-

ная практика органов прокуратуры 
Татарской АССР», № 6. В нем были 
приведены примеры качественного, 
удачного расследования тех или иных 
дел, раскрытия преступлений, с ука-
занием отличившихся следователей 
и прокуроров. Предлагалось исполь-
зовать опыт работы лучших следова-
телей.

В 1945 г. Садовников направляет 
на места методическое письмо «Об 
улучшении качества следствия и об 
устранении недостатков в расследова-
нии уголовных дел». Оно было офор-
млено в виде бюллетеня «Следствен-
ная практика органов прокуратуры 
Татарской АССР», №7. В бюллетене 
со ссылкой на конкретные дела анали-
зировалась работа следователей, ука-
зывалось на ошибки и недостатки в 
ходе расследования, содержались раз-
личные методические рекомендации.

25 октября 1945 г. Садовников 
направляет на места инструктивное 
письмо «О работе районного прокуро-
ра по надзору за точным исполнением 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР». В нем речь шла об осу-
ществлении прокурорского надзора в 
связи с выборами в Верховный Совет 
СССР, назначенными на 10 февраля 
1946 г. В письме были подробно рас-
писаны действия районного прокуро-
ра в тех или иных случаях.

В 1945 г. Садовников ставит зада-
чу – провести капитальный ремонт 
здания прокуратуры республики. 
На партийном собрании 12 октября  
1945 г. эта работа была оценена как 
«громадный ремонт». В результа-
те ремонта помещения прокуратуры 
ТАССР увеличились на 8 комнат, 
были построены 14 новых печей, про-
ведены побелка, остекление и другие 
работы. Одновременно прокуратура 
готовила дрова – для здания, для сво-
их сотрудников и семей фронтовиков.

В 1945 г. Садовников принимает 
обращение к прокурорским работни-
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кам – в связи с предстоящим 25-лети-
ем образования Татарской АССР.

В период работы Садовникова про-
курором Татарской АССР был рассле-
дован ряд громких для того времени 
дел. При этом Садовников проявлял 
принципиальность, добиваясь при-
влечения к уголовной ответственнос-
ти высокопоставленных должностных 
лиц, а также прокуроров и судей.

В декабре 1944 г. Садовников от-
дает под суд прокурора Юдинского 
района Ляпунова – за пьянство, зло-
употребление служебным положени-
ем, присвоение вещественных доказа-
тельств, незаконные аресты граждан. 
Вместе с ним были привлечены маши-
нистка районной прокуратуры Ереме-
ева, народный следователь Юдинско-
го района Хисамутдинова. Последней 
вменялась преступная халатность, ко-
торая, в частности, выразилась в утере 
4 уголовных дел, по которым обвиня-
емые находились под стражей в тече-
ние 8 месяцев.

15–22 ноября 1945 г. выездная сес-
сия Верховного Суда РСФСР в Казани 
рассмотрела уголовное дело на расхи-
тителей социалистической собствен-
ности в системе Наркомпищепрома 
ТАССР, возглавляемых заместителем 
наркома Шакировой. Привлекались 6 
человек, в том числе директор Казан-
ского Казпищекомбината, коммерчес-
кий директор кондитерской фабрики 
«Светоч» и другие. Судили их по За-
кону от 7 августа 1932 г., и дали ли-
шение свободы – от 1 до 10 лет. Обви-
нение поддерживал сам Садовников.

Распространенными в этот период 
являлись уголовные дела о хищениях 
в системе Наркомата финансов Та-
тарской республики. Были выявлены 
хищения в финансовых отделах мно-
гих районов Татарской республики. 
Кроме расследования конкретных 
дел, привлечения виновных к от-
ветственности, Садовников принял и 
меры профилактики. Соответствую-

щие предложения прокуратуры были 
внесены в вышестоящие партийные и 
другие органы.

В 1945 г. за получение взятки к 
уголовной ответственности привле-
кается судья Высокогорского района 
Караваева. Когда республиканские 
органы не стали рассматривать воп-
рос о снятии судьи с работы и преда-
нии суду, Садовников представил ма-
териалы прокурору РСФСР. 2 ноября 
1945 г. Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял постановление – от-
странить судью и отдать ее под суд.

При прокуроре Садовникове рас-
следовалось и уголовное дело на 
группу работников Кировского учет-
но-контрольного бюро по г. Казани. 
Они похищали отоваренные талоны, 
подлежащие уничтожению, продава-
ли их работникам магазинов, деньги 
делили между собой. Используя эти 
талоны, работники магазинов похи-
щали хлеб и продукты, покрывали 
талонами свои недостачи и так далее. 
Это дело рассматривала в Казани 15–
24 апреля 1945 г. судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР. Обвинение поддерживал за-
меститель начальника Следственного 
отдела прокуратуры СССР Алексан-
дров. Осудили 14 человек – работни-
ков Кировского контрольно-учетного 
бюро г. Казани. По этому делу 10 лет 
лишения свободы получила жена пер-
вого секретаря Свердловского рай-
кома партии, заведующая магазином 
Тихонова. Самого секретаря райкома 
партии сняли с работы8.

Конечно же, не обходилось и без 
различных происшествий с участи-
ем самих работников прокуратуры. В 
конце июня 1945 г. покончил жизнь 
самоубийством старший следователь 
прокуратуры ТАССР С. По работе 
он характеризовался как неплохой 
следователь. Этот прискорбный факт 
обсуждали на закрытом партийном 
собрании 3 июля 1945 г. с участием 
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прокурора республики Садовникова. 
По сообщению Садовникова, каких-
либо злоупотреблений, нарушений со 
стороны С. установлено не было, при-
чиной самоубийства явились обстоя-
тельства личного характера.

Хромала и дисциплина. 7 ноября 
1945 г. в день празднования Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции ответственным по прокуратуре 
был старший следователь Ч. Он на-
пился и упал на лестнице, разбив себе 
голову. Прокурор республики Садов-
ников дважды звонил дежурному. 
Поняв, что тот пьян, обеспокоенный 
Садовников прибыл в здание проку-
ратуры и обнаружил Ч. в непригляд-
ном виде. За это Ч. объявили выговор 
по партийной линии.

Решением партийного собрания 3 
июля 1946 г. был исключен из пар-
тии Хафизов, бывший прокурор Аг-
рызского района, затем работавший 
начальником отдела по надзору за 
местами заключения прокуратуры 
ТАССР – за злоупотребление слу-
жебным положением, растрату и 
присвоение денежных средств. Его 
обвиняли в присвоении и растрате 21 
тысячи рублей. На собрании он при-
знался в присвоении 6 тысяч рублей. 
Выступавший прокурор Садовников 
заявил, что Хафизов опозорил про-
куратуру ТАССР. Верховным судом 
ТАССР Хафизов был осужден по ста-
тье 109 УК РСФСР к 4 годам лишения  
свободы.

10 августа 1946 г. государственный 
советник юстиции 3 класса Садовни-
ков И.М. сдал дела заместителю про-
курора ТАССР по спецделам Ривки- 
ну А.А. На тот момент в прокурату-
ре работали 330 человек, из них ком-
мунистов – 72,1%; комсомольцев – 
14,5%; беспартийных – 13,4%. В том 
числе татар – 46%; русских – 36%; 
других национальностей – 18%. Уро-
вень образованности кадров был сле-
дующим: с высшим юридическим об-

разованием – 23,6%; с незаконченным 
высшим юридическим образованием –  
5,1%; со средним юридическим об-
разованием – 15,4%; всего имели вы-
сшее, незаконченное высшее и сред-
нее юридическое образование более 
44%. На момент ухода Садовникова 
строились пять новых зданий район-
ных прокуратур.

На этом можно было бы поставить 
точку, но не получается. Садовников 
уехал в Ташкент – его назначили про-
курором Узбекской ССР. Он с головой 
окунулся в работу. Однако из Казани 
последовал удар, которого Садовни-
ков, наверняка, не ожидал.

31 марта 1947 г. бюро Татарского 
обкома ВКП(б) принимает постанов-
ление «О проведении вечера с вы-
пивкой в прокуратуре ТАССР». Речь 
в нем идет о проводах Садовникова, 
которые были организованы в проку-
ратуре ТАССР 10 августа 1946 г. по 
инициативе заместителей прокурора 
республики Ривкина и Лунина. В них 
приняли участие: Садовников, его за-
местители Ривкин и Лунин, секретарь 
парторганизации Васильев, прокурор 
г. Казани Смирнов, начальники отде-
лов, другие ответственные работни-
ки аппарата. Желающих участвовать 
на вечере оказалось 37 человек. Кро-
ме прокурорских работников, среди 
участников был и министр госбезо-
пасности Ручкин. Вечер проводился 
за счет самих участников.

Проверка обкома установила об-
стоятельства вечера, вплоть до мелких 
деталей: что он продолжался с 8 часов 
вечера до 1 часа ночи: отдельные то-
варищи, от избытка чувств (Ривкин, 
Лунин, Смирнов), выступали по 2 
раза; Садовников и Ручкин, высту-
пая, восхваляли друг друга и даже не-
сколько раз поцеловались; Садовни-
кову вручили букет цветов; участники 
вечера сфотографировались и так да-
лее. Отмечено, что Ривкин и Лунин 
восхваляли Садовникова как одного 
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из лучших государственных деятелей 
в системе прокуратуры.

Это мероприятие было квалифи-
цировано партийными органами как 
вечер с выпивкой по случаю прово-
дов бывшего прокурора республики 
Садовникова. Высказанные в адрес 
Садовникова речи оценили как само-
восхваление. Бюро обкома осудило 
поведение секретаря партийной ор-
ганизации Васильева и заместителя 
прокурора Ривкина, допустивших ор-
ганизацию вечера с выпивкой в честь 
проводов Садовникова9.

Данное решение бюро Татарского 
обкома обсудили на общем партий-
ном собрании прокуратуры ТАССР 
17 апреля 1947 г. Протокол собрания 
сохранил интересные моменты. Ока-
зывается, на проводах первым высту-
пил сам Садовников. Он сказал, что за 
короткое время удалось улучшить ра-
боту прокуратуры Татарской АССР, и 
сейчас прокуратура Татарской АССР 
значится на хорошем счету в прокура-
турах РСФСР, СССР; что партийные 
органы не критикуют работу про-
куратуры, и «мы добились больших 
успехов». Затем с речами выступили 
Ривкин, Ручкин, Ахияров, Бабинцев, 
Мухачев, Варфоломеев и другие. Все 
они оценивали деятельность Садовни-
кова исключительно положительно, 
говорили о крупных успехах, достиг-
нутых в этот период.

На партсобрании Кадырлеев пояс-
нил, что «все восхваляли Садовнико-
ва, я также восхвалял, это была моя 
серьезная ошибка».

Крупин также подтвердил, что «са-
мовосхваление действительно было, 
но по сравнению с Ардерихиным при 
Садовникове работа иначе была орга-
низована».

Новый прокурор республики Наде-
ев вообще заявил, что в работе проку-
ратуры ТАССР имелись крупнейшие 
недостатки. По его мнению, «нет и не 
было оснований приписывать товари-

щу Садовникову таких крупных успе-
хов, а это умаляло недостатки нашей 
работы, ибо крупные недостатки в 
каждом отделе имеются».

Партийное собрание согласилось с 
политической оценкой вечера со сто-
роны бюро и признало, что он носил 
характер преуменьшения недостат-
ков в работе органов прокуратуры, 
способствовал созданию обстановки 
благодушия и беспечности среди ра-
ботников прокуратуры. В этой связи 
было решено развернуть большевист-
скую критику и самокритику10.

Комментарии, как мне кажется, 
излишни. Остается вопрос: кто же 
допустил утечку информации о про-
водах? Не приложил ли к этому руку 
новый прокурор республики Надеев, 
который как раз не участвовал на ве-
чере? Ведь Садовников в последнее 
время высказывал замечания в его 
адрес, говорил о недостатках в его ра-
боте. Впрочем, о проводах знали мно-
гие, поэтому «бдительность» мог про-
явить любой сотрудник прокуратуры. 
В результате была фактически пере-
черкнута, сведена на нет вся работа 
прокурора республики Садовникова, 
который на самом деле действительно 
добился крупных успехов, смог орга-
низовать прокурорский надзор и под-
нять его на более высокий уровень.

Тем не менее, Садовников оставил 
заметный след в истории прокуратуры 
Татарстана. Про него вспоминали на 
республиканском совещании горрай-
прокуроров ТАССР в апреле 1955 г.  
Прокурор Агрызского района Низа-
мов на этом совещании, в частности, 
заявил: «Я помню, при прокуроре 
ТАССР товарище Садовникове ясны 
были взаимоотношения РК КПСС с 
прокурорами. Секретари РК, когда 
приезжали с пленумов, говорили, что 
вот товарищ Садовников разъяснил 
нам, как необходимо работать сов-
местно с прокурорами, а сейчас этого 
нет»11.
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ТАТАРИН ФРАНЦИИ 

И.Х. Сафаргалиева (Франция)

Как Колумб открыл 
Америку, так Гарун Та-
зиев (1914–1998 гг.), 
большой популяризатор 
своих исследований, 
впервые открыл широ-
ким массам франкого-
ворящего мира природу 
вулканов. По его ини-
циативе и с его участи-
ем был создан большой 
цикл научно-популяр-
ных фильмов, которые 
регулярно транслирова-
лись по французскому телевидению с 
конца 1940-х до 1990-х гг. Эти филь-
мы были настолько познавательны и 
интересны, что науки о земле (геоло-
гия, вулканология и тектоника) были 
для огромной телеаудитории одной из 
больших и излюбленных научных тем 
в течение нескольких десятилетий. 
Один из его лучших фильмов «Встре-
ча с дьяволом» собирал у экранов те-
левизоров миллионы телезрителей не 
только во Франции, но и во многих 
странах мира.

Гарун Тазиев стал вулканологом 
не сразу. Поначалу он начал путь уче-
ного в качестве инженера-агронома, а 
затем продолжил его как геолог и гор-
ный инженер. Впоследствии модель 
полевых исследований он перенес и в 
вулканологию, совершив в этой науке 
настоящую революцию. Проводить 
исследования в жерле действующего 
вулкана он считал прямой обязаннос-
тью вулканолога, стремящегося доко-
паться до истины. До него эти монс-

тры изучались лишь на 
почтительном расстоя-
нии.

Экспедиции Тазиева 
на десятки активных и 
извергающихся вулка-
нов по всей планете, в 
том числе на Афарскую 
котловину в Восточной 
Африке (в этой котло-
вине находится один из 
крупнейших вулканов, 
имеющий два лавовых 
озера), показали необхо-

димость присутствия в таких поездках 
междисциплинарных специалистов. В 
течение сорока лет совместной работы 
с командой различных ученых Тазиев 
обосновал теорию «тектонических 
плит». Открытия многих физических 
и химических элементов вулканов, 
перманентных лавовых озер, функци-
онирования подводных вулканичес-
ких извержений и мн. др. положили 
основу его политике предотвращения 
крупных стихийных бедствий...

По материалам своих экспедиций 
Гарун Тазиев создал 48 короткомет-
ражных и полнометражных фильмов, 
стал автором 34 книг, научных трудов 
и монографий. На русский язык были 
переведены такие его научно-попу-
лярные книги, как «Кратеры в огне», 
«Вулканы», «Встречи с дьяволом», 
«Когда дрожит земля», «Запах серы», 
«Вода и пламень» и др.

У читателей и телеаудитории Та-
зиева всегда создавалось впечатление 
причастия к великому таинству земли 
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благодаря непосредственному при-
сутствию этого ученого в лоне актив-
ных вулканов и его увлекательнейшим 
комментариям с «места событий». До-
стоверная научная информация Тази-
ева о вулканической деятельности как 
о геологическом процессе, изменяю-
щем облик земли, об исключительной 
роли вулканических газов в возникно-
вении океанов, атмосферы, жизни на 
земле и под водой, а также ее эволю-
ции, сделала современную вулкано-
логию настоящим откровением для 
огромного количества людей. Ранее 
эта наука не была известна в Бельгии 
и практически забыта во Франции.

У Тазиева всегда была активная 
гражданская позиция. Сначала в ка-
честве подпольщика, подрывника 
в движении Сопротивления против 
гитлеровской оккупации в Бельгии. 
Затем в качестве госсекретаря, ответс-
твенного за предупреждение опасных 
природных явлений при социалисти-
ческом правительстве Франсуа Мит-
терана. Ко всему этому, он был еще 
и хорошим спортсменом – альпинис-
том, спелеологом, регбистом, футбо-
листом.

Сын Гаруна Тазиева – Фредерик 
Лавашри – в готовящейся к публи-
кации книге об отце сообщает, что в 
1936 г. Тазиеву предложили участво-
вать от Бельгийского университета в 
летних Олимпийских играх в Берлине. 
Однако он отклонил свою кандидату-
ру по политическим убеждениям. На 
его решение повлияла, в том числе, и 
его мать, имевшая коммунистические 
взгляды. Не было никаких сомнений 
относительно отказа ехать в страну 
Гитлера!

Но надо было иметь не только ак-
тивную гражданскую позицию, быть 
большим ученым, писателем, масте-
ром документального кино и талант-
ливым спортсменом, чтобы заслужить 
известность. Надо было быть хариз-
матичным и далеко неординарным 

человеком, чтобы снискать особую 
любовь и уважение французов.

Популярность Тазиева во Франции 
можно было сравнить лишь с попу-
лярностью другого известного учено-
го-океанолога Жака Ив Кусто и аббата 
Пьера – создателя фонда для бедных 
«Эммаюс». Эти три очень известные 
персоны, жившие и работавшие прак-
тически в одно и то же время, не вы-
бывали из ежегодного списка (из 50 
человек) самых популярных людей 
Франции на протяжении многих лет. 
Двое из них – Жак Ив Кусто и аббат 
Пьер – были коренными французами. 
А вот Гарун Тазиев имел российские 
корни, причем татарского происхож-
дения, и к тому же княжеского рода. 
И об этом хотелось бы кое-что расска-
зать.

Гарун Тазиев родился 11 мая в 
1914 г. в Варшаве (часть Польши в 
то время была в составе царской Рос-
сии) в семье выходцев из Российской 
империи. В 1921 г. Тазиев эмигри-
ровал со своей матерью в Бельгию, 
где получил высшее образование, а в  
1936 г. – бельгийское гражданство. В 
1953 г. он поселился во Франции, где 
в 1971 г. получил и французское граж-
данство.

Теперь о родителях Тазиева. По 
документально подтвержденной ин-
формации сына Гаруна Тазиева, а 
также Нелли и Камиля Таджиевых, 
двоюродных племянников известного 
вулканолога, проживающих в Таш-
кенте, отцом Гаруна Тазиева был Са-
бир Тазиев, родившийся в Cамарканде 
в 1884 г. К сожалению, в Википедии 
помещена недостоверная информация 
об отчестве и месте рождения отца 
знаменитого вулканолога. Поэтому 
я считаю очень важным в этой пуб-
ликации ссылаться на проверенные 
данные близких родственников этого 
ученого.

Как сообщили ташкентские родс-
твенники вулканолога, Сабир Тазиев 
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происходил из старинного княжес-
кого татарского рода Дашкиных, на-
считывающего более 400 лет. Раньше 
дворяне обязаны были служить в цар-
ской армии за закрепленные за ними 
земли. Два брата Сайфетдин и Шам-
сутдин Дашкины, во избежание воин-
ской службы в царской армии, пере-
брались в Среднюю Азию из деревни 
Дашки Краснослободского уезда Пен-
зенской области.

В интернете на форуме со списком 
поколений рода Дашкиных пока фи-
гурирует имя лишь одного из брать-
ев – это Шамсутдин. Неля и Камиль 
Таджиевы сообщили, что к их отцу, 
который был правнуком Сайфетдина 
Дашкина, не раз обращались с вопро-
сами о совместных предках потомки 
Шамсутдина Дашкина. Их отец, вид-
ный ученый АН Узбекистана, в годы 
своей жизни даже составил родослов-
ную. Но времена были сложные, при-
ходилось скрывать принадлежность к 
княжескому роду. Поэтому о сохран-
ности документов, подтверждающих 
это, тогда даже не было и речи. 

У Сайфетдина Дашкина (1800 г.р.) 
родился сын Таджедин бен Сайфет-
дин Сайфетдинов (1828(36)–1898 гг.). 
В свою очередь, у Таджедина в бра-
ке с Газизой (1846–1904 гг.), дочерью 
Карима из Казанской губернии (де-
ревня Шиншинар), родился сын Са-
бир. Впоследствии Сабир Тазиев взял 
фамилию по имени своего отца Тад-
жедина.

Знаменитый вулканолог Гарун Та-
зиев, внук Сайфетдина Дашкина, знал 
о своем происхождении из татарского 
княжеского рода. В последние годы 
своей жизни он посетил Узбекистан, 
чтобы побывать на родине своего 
отца и встретиться с родственниками, 
в большинстве своем проживавшими 
в Самарканде и Самаркандской облас-
ти. После этой поездки он создал мно-
госерийный телевизионный фильм 
«Возвращение в Самарканд».

Вполне вероятно, что жена Сабира 
Тазиева – Зенита Клупт – также име-
ет татарские корни, но лишь по линии 
своего отца. Об этом говорят два фак-
та. Во-первых, ее отца звали Ильяс, 
что подтверждается бельгийскими 
документами. По данным сына Гару-
на Тазиева, сестру Ильяса звали Лола, 
а сестру Зениты – Асия. В одном из 
документов Зенита указывает, что ее 
отец родился в Польше. Известно, что 
первые поселенцы и выходцы татарс-
кого происхождения из Золотой Орды 
стали селиться в Польше в конце XIV 
века...

Во-вторых, литератор Зинаида 
Шаховская в своей статье «В поис-
ках Набокова» пишет следующее: 
«... над переводами стихов потруди-
лись, кроме Роберта Вивье и его жены 
(русской татарки, матери известного 
теперь вулканолога Гаруна Тазиева), 
а по подстрочникам и другие бель-
гийские поэты, да двое русских – В. 
и я. ». Судя по этому отрывку, мать 
Гаруна Тазиева вышла замуж во вто-
рой раз через некоторое время после 
гибели во время войны 1914 г. ее пер-
вого мужа – Сабира Тазиева, врача по 
профессии.

Скорее всего, Сабир не видел свое-
го новорожденного сына. К сожале-
нию, он погиб примерно через четыре 
месяца после его рождения. Ниже по 
трем фотографиям, на которых изоб-
ражена мать вулканолога Зенита со 
своим единственным сыном, а также 
со своим первым мужем, видно, что 
снимки были сделаны в разное время. 
Об этом можно судить по одежде и 
прическе матери вулканолога.

Ташкентские родственники вулка-
нолога сообщили об одном печальном 
случае в их роду, произошедшем сразу 
же после смерти Сабира. Его старший 
брат Гарай Тазиев (1865 г.р.) застре-
лился, узнав из газет о гибели млад-
шего брата Сабира. Это произошло в 
Баку...
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Документальный материал в виде 
фотографий и др. документов, доселе 
неизвестный широкой общественнос-
ти, теперь расставляет точки над «i», 
а именно, проясняет происхожде-
ние большого франко-бельгийского 
ученого Гаруна Тазиева, внесшего 
огромный вклад в развитие и попу-
ляризацию науки о вулканологии. 
В очередной раз мы видим, как луч-
шие представители татарского народа 
обогащают своим трудом и талантом 
цивилизации и культуры других на-
родов...

По мнению Фредерика Лавашри, 
его отец сделал немало крупных от-
крытий на грани жизни и смерти под 
градом вулканических бомб и в атмос-

фере вулканических газов. Одной из 
его лабораторий был постоянно дейс-
твующий стратовулкан Этна, ныне 
включенный в список всемирного 
наследия Юнеско. Фредерик Лаваш-
ри считает, что научное наследие его 
отца пока еще недостаточно изучено 
и ждет своего очередного мирового 
признания.

А татарам, живущим во Франции, 
предлагаю провести небольшой экс-
перимент. Если в этой стране кто-то 
поинтересуется о вашем происхож-
дении, скажите, что вы той же наци-
ональности, что и Гарун Тазиев. И 
вы обнаружите, что это имя известно 
многим и многим. По крайней мере, 
тем, кому уже за пятьдесят.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Н.В.Шаламова, соискатель кафедры управления 
человеческими ресурсами КФУ

1. Современное состояние качест- 
ва трудовой жизни населения Рес-
публики Татарстан и тенденции его 
развития 

Современное состояние качества 
трудовой жизни населения Республи-
ки Татарстан в значительной степени 
обусловлено уровнем экономическо-
го развития региона. По показателям 
социально-экономического развития 
Татарстан входит в группу россий-
ских регионов с высоким уровнем 
развития1. Республика Татарстан 
относится к высокоурбанизирован-
ным регионам с развитой промыш-
ленной структурой, представленной 
нефтегазохимическим комплексом, 
крупными машиностроительными 
предприятиями, электро-, радио- и 
приборостроением2. 

Численность экономически актив-
ного населения в возрасте 15–72 лет 
в среднем за 2012 г. составила 2049,7 
тыс. человек или 53,6% от общей чис-
ленности населения республики. В 
численности экономически активного 
населения 1979,0 тыс. человек (96,5% 
от экономически активного населе-
ния) были заняты в экономике и 70,7 
тыс. человек (3,5%) не имели занятия, 
но активно его искали (в соответс-
твии с методологией Международной 
Организации Труда они классифици-
руются как безработные). Уровень 
занятости населения экономической 
деятельностью (доля занятого населе-
ния в общей численности населения в 
возрасте 15–72 лет) составил 67,9%3 .

Республика Татарстан занимает 
лидирующее положение среди реги-
онов Приволжского Федерального 
округа (ПФО) по уровню и динамике 
таких показателей качества трудовой 
жизни, как среднемесячная заработ-
ная плата работающих, ВРП на душу 
населения, динамика реальных денеж-
ных доходов населения, индекс про-
мышленного производства, удельный 
вес населения с доходами ниже про-
житочного минимума, уровень без-
работицы, удельный вес работников, 
занятых во вредных условиях труда, 
степень износа основных фондов4.

Однако, наряду с относительно 
позитивной ситуацией в сравнении 
с другими регионами, стоит отме-
тить наличие проблем в отдельных 
элементах качества трудовой жизни 
населения республики и негативную 
динамику изменения ряда из них. 
Особенно это касается вопросов оп-
латы труда и безопасности трудовой 
деятельности. 

Так, на достаточно высоком уров-
не фиксируется коэффициент диффе-
ренциации доходов, характеризую-
щий степень социального расслоения 
между средними уровнями денежных 
доходов 10% населения, с самыми вы-
сокими доходами 10% населения, с 
самыми низкими доходами, в 2012 г.  
этот коэффициент в РТ составил 16,9 
раз и имеет в последние годы тен-
денцию к увеличению разрыва5. Зна-
чительная разница в уровне доходов 
населения республики влечет за со-
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бой высокую степень неравенства ка-
чества трудовой жизни. Кроме того, 
вследствие такого положения дел уси-
ливается фрагментация социальной 
структуры общества на множество 
изолированных друг от друга слоев и 
групп, углубление индивидуализации 
поведения, снижение общественной 
солидарности и взаимопонимания, 
маргинализация значительных слоев 
населения.

Доля работающего трудоспособ-
ного населения, получающего суб-
сидии по малообеспеченности, от 
общей численности занятого населе-
ния, по состоянию на конец 2012 г. 
равняется 1,4% в среднем по респуб-
лике, а в отдельных муниципальных 
образованиях этот показатель дости-
гает 6,3%. Несмотря на общую благо-
получную ситуацию по республике, 
22% от общей численности работ-
ников получают заработную плату 
ниже минимального прожиточного 
бюджета, а в отдельных районах рес-
публики (Тетюшский, Арский, Кам-
ско-Устьинский) таких работников 
более 40%6.

На конец 2012 г. в условиях, не от-
вечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, трудились 131,2 тыс. человек, 
или 31,1% списочной численности ра-
ботников обследованных видов эко-
номической деятельности (в 2011 г.  
соответственно: 121,1 тыс. человек, 
или 28,3%). Наибольшая доля заня-
тых в неблагоприятных условиях тру-
да наблюдалась среди работающих на 
предприятиях и в организациях обра-
батывающих производств (34,5% спи-
сочной численности работников), по 
производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды (33,5%), стро-
ительства (27,3%). Выше, чем в целом 
по обрабатывающим производствам, 
доля занятых в неблагоприятных ус-
ловиях зарегистрирована на предпри-
ятиях по производству транспортных 
средств и оборудования (52,3%), в 
целлюлозно-бумажном производстве 

(41,7%), в металлургическом произ-
водстве (38,9%)7.

По оперативным данным Госу-
дарственной инспекции труда в РТ, 
ежегодно в республике получают 
травмы различной степени тяжести на 
производстве более тысячи человек и 
100 человек погибают8.

Не обеспечен равный доступ жен-
щин к трудовой деятельности. Жен-
щины составляют 54% всего насе-
ления Татарстана (49% населения в 
трудоспособном возрасте), однако их 
возможности влияния на социально-
экономическую жизнь общества зна-
чительно ограничены ввиду низкой 
представленности женщин в органах 
власти Республики Татарстан (в Го-
сударственном Совете Татарстана 
удельный вес женщин составляет 13% 
(13 чел. из 100), в Правительстве Та-
тарстана женщин нет)9. 

Среди зарегистрированных безра-
ботных в РТ преобладают женщины – 
их более 60% всех безработных. При 
этом продолжительность периода 
безработицы у женщин дольше, чем у 
мужчин10.

Обеспеченность детскими до-
школьными учреждениями в Татар-
стане составляет порядка 75% всех 
детей, состоящих на учете для опреде-
ления в дошкольные образовательные 
учреждения, что также ограничивает 
возможность продолжения трудовой 
деятельности для женщин, имеющих 
малолетних детей11.

Состояние дел и перечисленные 
проблемы обусловили определение 
целей, принципов, задач и основных 
направлений развития качества тру-
довой жизни в Республике Татарстан.

2. Цели, принципы, задачи и ос-
новные направления повышения 
качества трудовой жизни в Респуб-
лике Татарстан

Целью региональной политики 
Республики Татарстан по повышению 
качества трудовой жизни населения 
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является обеспечение возможности 
достойного и производительного тру-
да в условиях свободы, равенства, со-
циальных гарантий и уважения чело-
веческого достоинства.

Основные задачи, на решение ко-
торых направлена концепция, заклю-
чаются в следующем:

– повышение качества жизни на-
селения РТ на основе улучшения ка-
чества трудовой жизни;

– поддержка роста человеческого 
капитала через сферу образования и 
модернизацию производственных 
мощностей посредством повышения 
их инвестиционной привлекатель-
ности;

– повышение производительности 
труда и на этой основе роста валового 
регионального продукта;

– создание информационной сис-
темы поддержки и мониторинга ка-
чества трудовой жизни населения;

– создание благоприятной соци-
альной среды в обществе. 

Концепция предполагает реализа-
цию следующих принципов:

– определить методологические 
основы скоординированной этапной 
системы развития качества трудовой 
жизни, способствующей повышению 
качества жизни населения в целом;

– предложить порядок межведом- 
ственного взаимодействия в систе-
ме повышения качества трудовой  
жизни;

– предусмотреть широкое исполь-
зование системы социального парт-
нерства в решении вопросов развития 
качества трудовой жизни;

– разработать систему оценки ка-
чества трудовой жизни.

Основным показателем резуль-
тативности реализации концепции 
должна стать адаптация в обществе 
принципа высокого качества трудо-
вой жизни как одного из основных 
факторов социально-экономического 
развития и конкурентоспособности 
экономики Татарстана. 

Основные направления концеп-
ции:

В целях развития и повышения эф-
фективности социального партнерс-
тва необходимо:

– формирование в бизнес-среде 
понимания высокой эффективности 
вложений в улучшение условий труда 
и их положительного влияния на эко-
номическое развитие региона. Стиму-
лирование и мотивирование собствен-
ников и менеджмента хозяйствующих 
субъектов к обеспечению достойных 
условий труда и справедливого воз-
награждения работников. Культиви-
рование социальной ответственности 
бизнеса;

– поддерживать и развивать эко-
номическую и административную 
независимость профсоюзов, содейс-
твовать более широкому охвату ра-
ботающих профсоюзным движением, 
способствовать повышению силы 
влияния профсоюзов, тем самым по-
вышать доверие работающих граждан 
к данному институту;

– настаивать на определении в 
достигнутых в процессе работы трех-
сторонних комиссий договоренностях 
конкретных обязательств работода-
телей и собственников по содержа-
тельной составляющей соглашений и 
коллективных договоров, внедрению 
обоснованных социально-трудовых 
стандартов на предприятиях региона; 

– регламентировать участие в за-
седаниях трехсторонних комиссий со 
стороны работодателей от частных 
компаний собственников и высшего 
менеджмента, как полномочных пред-
ставителей, вместе обеспечивающих 
исполнение достигнутых договорен-
ностей и обязательств в рамках кол-
лективных договоров;

– закрепить в региональных, от-
раслевых и коллективных договорах 
системность мероприятий в сфере 
регулирования заработной платы, 
основанной на принципах своевре-
менности выплаты, определения ее 
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минимального размера исходя из ми-
нимального потребительского бюд-
жета для работника трудоспособного 
возраста, периодической индексации 
заработной платы; 

– стимулировать повышение до-
верия к профсоюзам как эффектив-
ным представителям интересов тру-
дящихся. Увеличение численности 
членов профсоюзов, на наш взгляд, 
на настоящий момент не может быть 
достигнуто без помощи государства. 
Мы полагаем, что решению данной 
проблемы могут способствовать про-
граммы по повышению уровня про-
фессионализма профсоюзных кадров, 
их квалифицированная подготовка в 
вопросах экономики, менеджмента, 
права, психологии и переговорного 
процесса. Результаты деятельности 
таких профсоюзных лидеров будут 
иметь более высокий уровень, соот-
ветственно, возрастет и эффектив-
ность социального партнерства, ввиду 
реализации принципа равенства пред-
ставленных сторон;

– рассмотреть возможность наде-
ления органов местного самоуправ-
ления полномочиями по организации 
социального партнерства на муници-
пальном уровне и регулирования со-
циально-трудовых отношений (в т.ч. в 
сфере охраны труда). 

Для обеспечения безопасности 
трудовой деятельности и снижения 
уровня травматизма:

– разработка и реализация целевых 
программ, финансируемых за счет 
бюджетных средств, стимулирующих 
к модернизации производства, сни-
жающей количество рабочих мест с 
вредными условиями труда;

– разработка современных единых 
стандартов санитарно-гигиенических 
норм для рабочих мест и используе-
мого оборудования;

– усиление контроля и повышение 
мер ответственности за нарушения 
законодательства и других норматив-
ных актов о трудовых отношениях.

В целях решения проблем занятос-
ти:

– развитие системы профессио-
нального образования, систем непре-
рывного профессионального обуче-
ния, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, координиро-
ванной с приоритетами развития эко-
номики и с учетом востребованности 
специальностей, актуализация учеб-
ных программ и литературы. 

Обеспечение гендерного равенства 
в вопросах труда:

– на основе анализа нормативно-
правовой базы Российской Федера-
ции и Республики Татарстан и про-
блем в области гендерного равенства 
выступить с инициативой разработки 
Концепции обеспечения гендерного 
равенства в Российской Федерации 
как основы для координированного 
и последовательного направленного 
движения;

– разработка методологии и введе-
ние в практику гендерной экспертизы 
законопроектов и госпрограмм. Для 
реализации указанной деятельности 
необходимо создание соответствую-
щего комитета при Госсовете РТ;

– создание в региональных и муни-
ципальных исполнительных и распо-
рядительных органах рабочих групп 
по соблюдению гендерного равенства 
с привлечением общественных орга-
низаций;

– разработка механизмов, исклю-
чающих дискриминацию труда жен-
щин при приеме на работу и оплате их 
труда, обеспечивающих поддержку 
женщин-предпринимателей. Орга-
низация обучения женщин основам 
предпринимательской деятельности; 

– продолжение целевых меропри-
ятий по формированию в бюджетных 
отраслях уровня среднемесячной за-
работной платы занятого населения 
не ниже уровня минимального пот-
ребительского бюджета для гражда-
нина трудоспособного возраста без 
учета надбавок, в первую очередь, 
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по сектору образования, а также в 
сфере здравоохранения. Выработка 
механизма периодической индекса-
ции заработной платы в бюджетных 
отраслях;

– проведение информационных 
кампаний в электронных и печат-
ных средствах массовой информа-
ции по освещению проблем, связан-
ных с повышением статуса женщин 
в жизни общества, ликвидацией всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин, созданием положительно-
го имиджа женщины-руководителя, 
женщины-политика, женщины-пред-
принимателя;

– проведение круглых столов, се-
минаров, научно-практических кон-
ференций по вопросам равноправия 
мужчин и женщин, участия женщин 
в управлении в государственном и 
негосударственном секторе экономи-
ки республики, а также в структурах 
власти;

– развитие гендерной статистики, 
осуществление мониторинга положе-
ния женщин в обществе и на рынке 
труда в частности. Подготовка на ос-
нове полученных данных соответс-
твующих информационно-аналити-
ческих материалов и предложений по 
корректировке государственной реги-
ональной политики в области обеспе-
чения гендерного равенства; 

– мероприятия по профориентации 
и профессиональной переквалифика-
ции женщин с учетом возможностей 
и социально-экономической ситуации 
на рынке труда в Республике Татар-
стан. Проведение специализирован-
ных ярмарок вакансий для трудоус-
тройства женщин. Изучение рынка 
рабочих мест с гибкими формами и 
графиком занятости. Разработка про-
грамм, направленных на социальную 
адаптацию на рынке труда женщин, 
зарегистрированных в качестве без-
работных. Развитие и стимулирова-
ние дистанционных форм занятости 

и трудоустройства женщин, имеющих 
детей;

– инициатива по разработке феде-
рального перечня работ и профессий 
с вредными условиями труда, на кото-
рых заняты женщины, для Российской 
Федерации в целом. Содействие в раз-
работке указанного перечня для от-
раслей, являющихся для Республики 
Татарстан проблемными в плане трав-
моопасности. Мониторинг условий и 
охраны труда работающих женщин в 
основных отраслях производства. Раз-
работка мероприятий по предупреж-
дению травматизма и стойкой утраты 
трудоспособности и инвалидности;

– инициатива по ужесточению в 
федеральном законодательстве мер 
ответственности работодателей за на-
рушение трудового законодательства 
в отношении женщин. Проведение 
проверок соблюдения законодательс-
тва о труде и охране труда женщин в 
организациях, их анализ и подготовка 
плана мероприятий по сокращению 
количества нарушений; 

– совершенствование системы мер 
по полному охвату дошкольными 
учреждениями детей, состоящих на 
учете для определения в дошкольные 
учреждения. Развитие новых форм до-
школьного образования. Поддержка и 
распространение практики «семейных 
детских садов»; 

– развитие гендерного образования 
и просвещения: анализ используемых 
образовательными учреждениями 
программ и учебных пособий на пред-
мет соответствия нормам гендерного 
равенства, введение образовательных 
предметов, воспитывающих гендер-
ную культуру. 

Разработка и применение системы 
оценки и постоянного мониторинга 
качества трудовой жизни населения 
региона. Формирование механизма об-
ратной связи с населением в виде мо-
ниторинга общественного мнения по 
вопросам качества трудовой жизни.
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3. Информационное обеспечение 
реализации концепции повышения 
качества трудовой жизни в РТ

Информационное обеспечение ре-
ализации настоящей концепции пред-
полагает использование данных го-
сударственной статистики и данных 
социологических исследований.

Для получения достоверных све-
дений о состоянии качества трудо-
вой жизни населения РТ необходимо 
совершенствование системы госу-
дарственного статистического на-
блюдения, в том числе гендерной ста-
тистики. Система государственного 
статистического наблюдения должна 
предусматривать единую методоло-
гию статистического учета данных по 
условиям трудовой деятельности для 
всех ведомств, а также их консолида-
цию в единой базе данных. 

Необходимо разработать механизм 
мониторинга качества трудовой жиз-
ни в республике с целью выявления 
удовлетворенности населения по воп-
росам условий трудовой жизни.

4. Оценка результативности ре-
ализации Концепции повышения 
качества трудовой жизни в Респуб-
лике Татарстан

Оценка результативности програм-
мы развития качества трудовой жизни 
осуществляется на основе анализа из-
менения следующих показателей:

– коэффициент износа основных 
фондов;

– численность наемных работни-
ков, пострадавших от несчастных слу-
чаев на производстве;

– удельный вес работников, полу-
чающих заработную плату ниже ми-
нимального прожиточного бюджета;

– удельный вес рабочих мест с 
вредными условиями труда;

– уровень безработицы;
– валовый региональный продукт 

на душу населения;
– индекс промышленного произ-

водства;

– динамика реальных денежных 
доходов населения;

– среднемесячная заработная плата;
– инновационная активность пред-

приятий;
– численность принятых и выбыв-

ших работников в процентах к средне-
списочной численности работников;

– представленность женщин в ор-
ганах власти;

– обеспеченность детей местами в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях;

– интегрированный коэффициент 
качества трудовой жизни.

5. Механизмы реализации Кон-
цепции повышения качества трудо-
вой жизни в Республике Татарстан

Реализацию концепции повыше-
ния качества трудовой жизни в Рес-
публике Татарстан предполагается 
осуществлять в рамках основной де-
ятельности региональных органов 
законодательной и исполнительной 
власти путем:

– дальнейшего совершенствования 
законодательства Российской Федера-
ции и Республики Татарстан в сфере 
трудового права, образования, соци-
ального партнерства, санитарно-ги-
гиенических норм трудовой деятель-
ности с учетом мер по реализации 
политики развития качества трудовой 
жизни, общепризнанных норм меж-
дународного права и международных 
обязательств Российской Федерации, 
направленных на создание системы 
экономических стимулов в трудовой 
сфере;

– включения задач и мероприятий, 
призванных улучшить качество тру-
довой жизни населения республики, в 
региональные программы социально-
экономического развития;

– учета задач улучшения качества 
трудовой жизни населения республи-
ки при формировании регионального 
бюджета, концентрации финансовых 
и материальных ресурсов для реали-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 166

зации основных задач качества тру-
довой жизни населения республики, 
привлечения дополнительных вне-
бюджетных средств на эти цели;

– методического обеспечения де-
ятельности органов государствен-
ной власти Республики Татарстан и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, на-
правленной на управление качеством 
трудовой жизни;

– постоянного мониторинга и ана-
лиза качества трудовой жизни и кор-
ректировки на их основе конкретных 
мер политики в этом направлении;

– развития научных исследований 
в сфере качества трудовой жизни.

Концепция носит среднесрочный 
характер.

На начальном этапе (2014–2015 
годы) реализации концепции предла-
гается введение практики гендерной 
экспертизы законопроектов, а также 
разработку и принятие дополнений и 
изменений в действующие законы и 
нормативные правовые акты Респуб-

лики Татарстан, разработка целевых 
программ: 

– программы мероприятий эконо-
мического стимулирования модер-
низации производства в Республике 
Татарстан;

– программы обеспечения гендер-
ного равенства в трудовой деятель-
ности с подпрограммой обеспечения 
полного охвата дошкольными учреж-
дениями детей, состоящих на учете 
для определения в дошкольные уч-
реждения;

– программы популяризации соци-
альной ответственности бизнеса;

– программы повышения эффек-
тивности социального партнерства.

На втором этапе (2015–2017 годы) 
предлагаем реализацию целевых про-
грамм.

Принятие организационно-управ-
ленческих решений по реализации 
концепции предлагается осуществлять 
в соответствии с нижеприведенной 
схемой под общим контролем Кабине-
та Министров Республики Татарстан.

               Модель реализации Концепции повышения качества трудовой жизни в Республике Татарстан                
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Аннотация

Предлагается концепция повышения качества трудовой жизни Республики Татарс-
тан, включающая комплексное рассмотрение всех элементов качества трудовой жизни 
населения региона. Концепция включает определение целей, принципов, задач и основ-
ных направлений повышения качества трудовой жизни в Республике Татарстан, инфор-
мационное обеспечение, оценку результативности, механизмы и модель реализации.

Ключевые слова: качество трудовой жизни, человеческий капитал, рынок труда, 
уровень социально-экономического развития, Республика Татарстан.

Summary

The author proposes the Concept of improving the quality of working life for the Republic 
of Tatarstan with a comprehensive review for all elements of the quality of working life 
in the region. The concept includes the definition of the goals, principles, guidelines and 
maind directions to improve the quality of working life in the Republic of Tatarstan, the 
informational support, performance assessment, mechanisms and the implementation model.

Keywords: quality of work life, human capital, labor market, the level of socio-economic 
development of the Republic of Tatarstan.
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ХРОНИКА ЖИЗНИ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

16 июня 2014 г. в Академии наук Республики Татарстан состоялось Об-
щее отчетно-выборное собрание. В нем приняли участие президент АН РТ 
А.М.Мазгаров, председатель Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухамет-
шин, заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки 
Республики Татарстан Э.Н.Фаттахов. В работе собрания также приняли 
участие представители Аппарата Президента Республики Татарстан, Гос-
совета Татарстана, Аппарата Кабинета Министров Республики Татарс-
тан, руководители министерств и ведомств республики, органов охраны 
законности и правопорядка, руководители ряда промышленных предпри-
ятий, представители академической, вузовской и отраслевой науки в лице 
ректоров вузов, директоров НИИ.

Прежде чем открыть собрание, президент АН РТ А.М.Мазгаров предложил 
почтить минутой молчания ушедших членов АН РТ: академика Г.З.Идрисова, 
членов-корреспондентов Д.Х.Муштари, А.Ф.Дрегалина, В.П.Тронова, почет-
ного члена С.С.Айдарова.

Далее президент А.М. Мазгаров выступил с докладом об основных итогах 
деятельности Академии наук РТ за 2013 год и очередных задачах.

Главным направлением развития естественных и технических наук в АН 
РТ, как отметил президент, является нацеленность на инновационное по-
вышение эффективности реальной экономики, в которой приоритетными 
направлениями продолжают оставаться нефтедобыча, нефтепереработка и  
нефтехимия.

В Академии наук РТ разработаны предложения по созданию научного по-
лигона по отработке новых инновационных технологий на месторождениях ма-
лых нефтяных компаний с трудноизвлекаемыми запасами нефти в Республике 
Татарстан. Учеными Татарстана изучены перспективы разработки нефтяных 
месторождений республики горизонтальными и многозабойными скважинами; 
изучены геологические строения и перспективы нефтегазоносности лицензи-
онных территорий, проведены поиск, разведка и изучение технологий разра-
ботки сланцевой нефти.

В 2013 г. в институтах АН РТ проводились фундаментальные и прикладные 
исследования по разработке новых эффективных процессов и катализаторов 
для очистки нефтей, газов, нефтепродуктов и сточных вод от сернистых соеди-
нений, а также по исследованию состава и свойств нефтей различных место-
рождений Татарстана, России, Казахстана и Ирана.

Отдельно президент остановился на наиболее значимых научно-инноваци-
онных достижениях научно-исследовательских институтов.

К открытию Всемирной студенческой Универсиады-2013 Институт Та-
тарской энциклопедии издал книгу «Татарстан: иллюстрированная энцикло-
педия». В конкурсе «Лучшие книги России 2013 года», в котором принимали 
участие 170 издательств и издающих организаций из 39 регионов России, это 
издание получило Гран-при и диплом в номинации «Лучшее словарно-энцик-
лопедическое издание».
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В 2013 г. сотрудниками Института языка, литературы и искусства им. 
Г.Ибрагимова АН РТ издано 35 научных трудов, проведено 13 поисковых экс-
педиций, в которых приняли участие языковеды-диалектологи, фольклористы, 
музыковеды и искусствоведы. В конце прошлого года этнографическая экспе-
диция побывала в Иране с целью выявления населенных пунктов, где прожива-
ют татары, их численности, предварительного изучения истории их расселения, 
переселения в Иран, установления контактов с татарской общиной.

Главным итогом научно-исследовательской работы Института истории 
им. Ш.Марджани АН РТ в 2013 г. стало издание 6-го и 7-го томов семитом-
ной «Истории татар с древнейших времен до наших дней», освещающих исто-
рию и культуру татарского народа с XIX до начала XXI века. Завершена работа 
над 4-м томом, посвященным средневековым тюрко-татарским государствам. 
В 2014 г. планируется издание последних 4 и 5 томов.

Одним из важных событий стало проведение в Крыму V Международного 
Болгарского форума «Политическое и этнокультурное взаимодействие госу-
дарств и народов в постзолотоордынском пространстве (XV–XVI вв.)» и пре-
зентация в его рамках фундаментального атласа «Великий Болгар» из серии 
Tartarica.

В Институте проблем экологии и недропользования АН РТ реализуется 
серия фундаментальных и прикладных научных проектов, приоритетных для 
республики и пионерных в Российской Федерации. Так, по заданию Минис-
терства экологии и природных ресурсов РТ осуществлен первый этап разработ-
ки региональных нормативов фонового содержания тяжелых металлов в основ-
ных типах почв Республики Татарстан, разработана «Программа наблюдений 
на пунктах территориальной сети государственного мониторинга поверхност-
ных водных объектов Республики Татарстан» и т.д.

Научно-исследовательским центром семьи и демографии АН РТ выпол-
нено исследование и опубликована монография по теме «Геодемографическая 
оценка Республики Татарстан: география, хозяйство, население (на примере 
Кукморского муниципального района)». В рамках проекта «Семья как цен-
ность нации» опубликованы 2 тома монографии «Семья – основа нации. Татар-
ские просветители о семье и воспитании»: том 1 «Габдулла Буби. Женщины»; 
том 2 «Ризаэтдин Фахретдин. Семья».

В Институте прикладной семиотики АН РТ получены значимые результа-
ты по внедрению татарского языка в инфокоммуникационные технологии: со-
здан пилотный вариант Национального корпуса татарского языка «Туган тел» 
объемом в 27 млн. словоформ, являющийся ресурсной базой для проведения 
научных исследований, для изучения, сохранения и развития татарского языка; 
разработан Электронный атлас диалектов татарского языка, представляющий 
собой Электронную версию атласа татарских народных говоров Среднего По-
волжья, Приуралья и Сибири. Это результат совместной разработки ученых 
Института прикладной семиотики, Института языка, литературы и искусства 
им. Г.Ибрагимова и Казанского федерального университета.

Особое внимание, сказано в отчетном докладе, АН РТ уделяет привлечению 
к научной деятельности талантливой молодежи. В проектах «Сэлэт» ежегодно 
участвуют около 10 000 детей и молодежи, которые являются лидерами в сво-
их учебных заведениях, регулярно побеждают на республиканских конкурсах, 
активно занимают позиции в научной и образовательной сферах.

В завершение своего отчетного доклада президент АН РТ остановился на 
приоритетных задачах на перспективу:
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– Дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных исследований в 
области геологии, добычи и переработки тяжелых, высокосернистых нефтей, 
битумов, сланцевой нефти и газа на территории РТ и других регионов.

– Разработка научно-обоснованных рекомендаций по повышению эффек-
тивности агротехнических и мелиоративных мероприятий по борьбе с засухой 
в республике и выведение засухоустойчивых сортов сельхозкультур.

– Координация трансфера технологий республики Татарстан и российских 
регионов в Иран. Проведение совместных исследований в области гуманитар-
ных, естественных и технических наук.

– Расширение историко-археологических исследований в Крыму, что позво-
лит получать уникальные и недоступные ранее материалы по истории и куль-
туре тюрко-татар.

В завершение отчетно-выборного собрания вице-президент АН РТ, акаде-
мик А.Л.Абдуллин поблагодарил А.М.Мазгарова за успешную научную, на-
учно-организационную деятельность, направленную на укрепление Академии 
наук РТ, и от имени президиума Академии наук РТ вручил золотую медаль «За 
достижения в науке».

С заключительным словом на отчетно-выборном собрании выступил Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он назвал мероприятие «нерядо-
вым» событием в жизни научного сообщества республики. Говоря о заслугах 
Ахмета Мазгарова, возглавлявшего Академию наук РТ с 2006 года, он признал, 
что видному ученому удалось достойно раскрыть возможности академических 
институтов и решить сложную задачу – объединить в одной структуре столь 
разных ученых, каждый из которых, по его образному выражению, является 
«уникальной звездой в оркестре». Фарид Мухаметшин, отмечая важность для 
науки как фундаментальных, так и прикладных исследований и разработок, 
все же подчеркнул необходимость усиления именно прикладного направления, 
поставив в пример нефтехимическую отрасль. Глава парламента призвал уче-
ных быть активными в сфере общественной деятельности и доносить свои идеи 
до людей. Председатель Госсовета РТ поздравил Мякзюма Салахова с избра-
нием на должность президента Академии наук РТ. Он поблагодарил академика 
Ахмета Мазгарова за долгую и плодотворную работу на благо республики и 
вручил ему Благодарственное письмо Президента РТ.

*   *   *

16 июня 2014 г. члены Академии наук РТ, президиума АН РТ поздра-
вили действительного члена АН РТ Салахова Мякзюма Халимуловича с 
избранием его на должность президента Академии наук Татарстана и по-
желали дальнейших успехов на новом поприще.

*   *   *

16 июня 2014 г. Президиум АН РТ сердечно поздравил действительно-
го члена Академии наук РТ, генерального директора ОАО «ВНИИУС» 
Мазгарова Ахмета Мазгаровича в связи с награждением его Благодарс-
твенным письмом Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 
и золотой медалью Академии наук РТ «За достижения в науке» за мно-
голетний и добросовестный труд на посту президента АН РТ, за успеш-
ную научную, научно-организационную деятельность, направленную на 
укрепление Академии наук.
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*   *   *

16 июня 2014 г. в Академии наук РТ состоялся расширенный семинар 
Школы управления по теме «Основные угрозы устойчивому развитию 
мира и средства их упреждения». С сообщением на указанную тему вы-
ступил генерал армии президент Академии военных наук РФ, академик  
АН РТ Гареев М.А.

Были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
1. Роль господствующих в обществе мировоззрений и миропониманий в 

обеспечении его устойчивого развития.
2. История развития основных угроз устойчивому развитию России и 

средств их упреждения.
3. Роль идеологии как доступного широкому кругу членов общества опи-

сания существующего состояния, желаемого (целевого) состояния, способов 
и средств преображения жизнедеятельности общества. Комментарии к статье 
13.2 конституции РФ 1993 г., которая гласит: «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

4. Кредитно-финансовая система (КФС) как средство управления устойчи-
вым развитием мира. Библия и Коран об альтернативных типах КФС.

5. Средства, искажающие нормальную алгоритмику функционирования ор-
ганизма человека. Слабые и сильные наркотики, пищевые добавки, косметика, 
ЛГБТ-движение.

6. Современные средства поражения живой силы и техники вероятного про-
тивника.

*   *   *

19 июня 2014 года в Академии наук состоялась встреча президента 
академии А.М.Мазгарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ру-
мынии в Москве Василе Соаре. Были обсуждены перспективы будущего 
сотрудничества.

*   *   *

23 июня 2014 г. в Казанском федеральном университете прошла меж-
дународная научная конференция, посвященная 70-летию со дня откры-
тия Евгением Завойским электронного парамагнитного резонанса и XVII 
Международной молодежной научной школы «Актуальные проблемы 
магнитного резонанса и его приложений».

Участниками престижного форума стали более 150 человек из семнадцати 
стран мира – ведущие российские и зарубежные ученые, специалисты в об-
ласти теории и применения магнитного резонанса из Москвы, Новосибирска, 
Казани, а также исследователи из Франции, Швейцарии, Германии, Японии, 
Голландии, Финляндии, Израиля, Грузии.

От имени Президента и Правительства республики участников научного 
форума приветствовал Премьер-министр Ильдар Халиков.

Открытие парамагнитного резонанса, по словам главы Правительства, серь-
езно стимулировало работы в успешных поисках других резонансных явлений. 
Так, в развитие акустического резонанса внес большой вклад казанский уче-
ный Семен Альтшулер.

Со вступительным словом на конференции выступили академик РАН, ди-
ректор Международного томографического центра Сибирского отделения 
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РАН, почетный член Академии наук РТ Ренад Сагдеев, директор Казанского 
физико-технического института им. Е.Завойского Казанского научного центра 
Российской академии наук, вице-президент Академии наук РТ Кев Салихов.

*   *   *

24 июня 2014 г. в Академии наук РТ прошла Международная научно-
практическая конференция «Татарские населенные пункты и махалли: 
история и проблемы возрождения», организованная Институтом истории 
им. Ш.Марджани АН РТ совместно с Всемирным конгрессом татар в рам-
ках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение на-
циональной идентичности татарского народа» (2014–2016 гг.).

В работе конференции приняли участие российские и зарубежные исследо-
ватели, краеведы и мусульманское духовенство.

С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратились 
вице-президент АН РТ и директор Института истории АН РТ Рафаиль Хаки-
мов, председатель ВКТ Ринат Закиров, заместитель председателя ДУМ РТ 
Нияз Сабиров.

В рамках конференции работали две секции: «Исторические традиции и 
современное развитие татарской махалли» и «Проблемы и перспективы изу-
чения истории и культуры татарских сел Российской Федерации». Участники 
конференции обсудили широкий круг вопросов, связанных с историей татарс-
ких сел в регионах РФ и проблемами возрождения татарской мусульманской 
общины (махалля), в частности, в докладах и обсуждениях подняли вопросы 
исторических традиций татарской махалли, современного развития татарской 
махалли, опыт мусульманской махалли в других странах и регионах, проблемы 
истории татарских деревень и сел, перспективы изучения локальной истории и 
культуры татар в РТ и РФ.

На конференции презентовали и обсудили проект концепции современной 
татарской махалли, был также обсужден проект Положения о Всетатарском об-
ществе краеведов (ВОК) и избран Совет ВОК.

*   *   *

25 июня 2014 г. в Академии наук РТ состоялся расширенный семинар 
Школы управления (http://www.vk.com/page-8770046_43608338) по теме 
«Общепринятые и объективные представления об управленческой де-
ятельности».

С сообщением на указанную тему выступил заведующий кафедрой менедж-
мента экономического факультета Института экономики и управления в строи-
тельстве КГАСУ, профессор Ланцов Владимир Михайлович.

Были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
Основы русской научной школы менеджмента В.М. Ланцова;
Комментарии к статье 13.2 конституции РФ 1993 г., которая гласит: «Ника-

кая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной»;

Библия и Коран о кредитно-финансовой системе. Ростовщичество и лихва. 
Механизм возникновения финансового кризиса. Ипотека;

Жилищно-коммунальное хозяйство: состояние и перспективы развития.

*   *   *
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30 июня 2014 г. в Агентстве «Татмедиа» состоялась встреча нового пре-
зидента Академии наук РТ М.Х.Салахова с редакторами СМИ Татарстана.

По словам М.Х.Салахова, в нашей республике много научных разработок, 
особенно по химической технологии и нефтепереработке. Немалое внимание 
уделяется и IT-технологиям. Но при этом не надо забывать необходимость раз-
вития гуманитарных направлений науки. «Трудно понять, что главнее в жизни. 
Все равно воспитание и культура встают на первые места. Ученые и атомную 
бомбу сделают, но нажатие кнопки будет зависеть от уровня культуры челове-
ка. Именно гуманитарные науки и воспитывают ее. В итоге культура все опре-
деляет», – констатировал президент.

Первое, чем он займется, сказал на встрече глава АН РТ, – ознакомление со 
всеми институтами, входящими в состав академии.

Основные задачи новый президент видит в углублении связей исторических 
и филологических институтов АН РТ с Казанским федеральным университе-
том.

«РАН не будет заниматься проблемами Татарстана и его историей, поэтому 
это естественный уклон для Академии наук Татарстана. Именно эти институты 
АН РТ необходимо усиливать, вкладываться в их развитие, поддерживать связь 
с профильными институтами КФУ. Вопросы Татарстана, его истории никто за 
нас изучать не будет», – подчеркнул новый президент.

Необходимо, по мнению Салахова, также поменять отношение к научным 
исследованиям в обществе, поднять роль науки, поскольку основной недо-
статок на современном этапе – невостребованность науки из-за противоречий 
между наукой и капиталом, которые сформировались в 90-е годы.

Он считает, что для ученого важно признание, свидетельствовать о котором 
могут публикации статей в престижных научных журналах. Популяризация до-
стижений татарстанской науки – также одна из задач нового президента.

«Науку зажать трудно, она сквозь асфальт пролезет», – резюмировал до-
кладчик.

Отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online» по поводу самостоятельности инсти-
тутов, входящих в структуру АН РТ, М.Х.Салахов поддержал позицию преды-
дущего президента А.М. Мазгарова: «Надо, чтобы институты и сейчас были 
в рамках единой Академии наук – нужны общие цели, общие задачи, общие 
стандарты»

*   *   *

1 июля 2014 г. Указом Президента Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова №VII-622 от 1 июля 2014 года Салахов Мякзюм Халимулович ут-
вержден в должности президента Государственного научного бюджетного 
учреждения «Академия наук Республики Татарстан». Президиум АН РТ 
сердечно поздравил М.Х.Салахова со вступлением в новую должность и 
пожелал крепкого здоровья, творческого долголетия и дальнейших успе-
хов в свершении задуманных проектов!

*   *   *

1 июля 2014 г. Академия наук РТ сердечно поздравила Пиотровского 
Михаила Борисовича, почетного члена АН РТ, с вручением престижной 
международной премии Montblanc de la Culture Arts Patronage как образ-
цовому покровителю культуры.
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*   *   *

2 июля 2014 г. президент Академии наук РТ М.Х.Салахов встретился с 
лауреатами и победителями Республиканского конкурса «Эрудит–2014».

Во встрече приняли участие вице-президент Академии наук РТ Сулейманов 
Д.Ш., директор Академического лицея им. Н.И.Лобачевского Беспалова Т.В., 
главный специалист по связям с общественностью АН РТ Небольсина М.В.

Президент АН РТ М.Х.Салахов обратился к «юным академикам» и лауре-
атам конкурса с приветственным словом, вручил дипломы и памятные ленты 
победителям.

Т.В.Беспалова сообщила, что конкурс проводится с 2008 г. в целях под- 
держки творчески и интеллектуально одаренных детей, стимулирования науч-
но-исследовательской и познавательной деятельности учащихся, развития ин-
тереса к науке и потребности к углублению и расширению знаний. За эти годы 
в конкурсе, где особое внимание уделяется базовым знаниям по десяти предме-
там, в том числе по татарскому языку и литературе, приняло участие более трех 
тысяч учащихся г. Казани и Республики Татарстан. Директор лицея поблагода-
рила Академию наук за поддержку в организации и проведении мероприятия.

В ходе встречи обсуждались вопросы выбора профессии, формирования 
профессиональной идентичности и научно обоснованного построения школь-
никами карьеры и профессиональных планов на будущее.

*   *   *

2 июля 2014 г. Ренат Акчурин, академик Российской академии меди-
цинских наук, почетный член Академии наук РТ, руководитель отдела 
кардиохирургии РКНПК, с группой специалистов Российского кардиоло-
гического научно-производственного комплекса (РКНПК) провел в мед-
санчасти ОАО «Татнефть» (Альметьевск) мастер-классы по высокотехно-
логичным операциям, посвященные проведенной здесь 1000-й операции 
на сердце.

Были проведены транскатетерная имплантация аортального клапана, эндо-
васкулярное протезирование аневризмы брюшной аорты и аортокоронарное 
шунтирование.

Гибридные операции с использованием минимально инвазивной техники, 
продемонстрированные группой Рената Акчурина альметьевским кардиоло-
гам и кардиохирургам, являются инновационным методом современной меди-
цинской практики. Новая технология, минимально травмирующая больного, 
расширяет возможности для пациентов, которым по тяжести состояния, ввиду 
высокого риска летального исхода, ранее не было возможности проводить опе-
рацию на открытом сердце.

*   *   *

1–2 июля 2014 г. на базе Казанского федерального университета прошло 
секционное заседание Международной научно-практической конферен-
ции «Роль и значение институтов гражданского общества в становлении 
государственности». Организатором мероприятия выступил Государст- 
венный Совет Республики Татарстан.

Несмотря на, казалось бы, узкоспециализированную тематику мероприятия, 
круг обсуждаемых вопросов был достаточно широк. Безусловно, лейтмотивом 
большинства докладов было заявление о необходимости развития механизмов 
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взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и институтов гражданского общества. «Один человек в поле не воин, – 
привел Евгений Султанов известную поговорку. – Какой бы хорошей ни была 
идея, довести ее до уровня государственных законодательных и исполнитель-
ных органов может лишь конкретная организация. Да и то не всегда. Над реше-
нием этой проблемы нам предстоит работать еще долгое время».

Однако участники конференции подходили к рассмотрению роли институ-
тов гражданского общества в становлении государственности и с других сто-
рон. К примеру, декан юридического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета Алексей Ливеровский посвятил 
свое исследование роли этнорелигиозного фактора в становлении гражданско-
го общества. А заведующий кафедрой конфликтологии философского факуль-
тета КФУ Андрей Большаков рассказал в своем выступлении о возможностях 
и издержках деятельности институтов гражданского общества в рамках про-
грамм профилактики экстремизма и терроризма. Зашла речь и о необходимос-
ти участия институтов гражданского общества Республики Татарстан в разви-
тии федерализма в России, иначе говоря, в противодействии централизации. 
Доклад по этой теме представил директор Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ Рафаиль Хакимов.

*   *   *

9 июля 2014 г. академик А.М.Мазгаров дал интервью газете «Аргу-
менты и факты. Регион», в котором рассказал, чем живет Академия наук 
Татарстана сейчас, о ее перспективах, о физиках и лириках, возрастном 
цензе в науке.

«Гуманитарий без знаний математики, физики, химии, информатики сегод-
ня никто! В археологии, например, не обойтись без радиоуглеродных методов, 
генной инженерии. Филологи, историки должны владеть компьютерными тех-
нологиями. Всем необходимо знание иностранных языков. Открытия, дости-
жения возможны сегодня только на стыке наук», – уверен Ахмет Мазгарович. 
«Без науки любое государство и общество, человеческая цивилизация в совре-
менных условиях не выживут».

*   *   *

9 июля 2014 г. генеральный директор технопарка «Идея» Сергей Юшко 
вошел в состав совета директоров Европейской сети бизнес-инновацион-
ных центров (EBN). Членство в составе cовета директоров позволит пред-
ставлять интересы стран-членов EBN, не входящих в состав Европейского 
союза.

«Сам факт членства российских технопарков в ЕВN – это высокий показа-
тель развитости всей инновационной инфраструктуры России, ее соответствия 
европейским стандартам качества и лучшим мировым практикам. Выход инно-
вационной инфраструктуры России на качественно новый уровень происходит 
при содействии ведущих Институтов развития РФ, таких как ОАО «Роснано», 
ассоциация инновационных регионов России, ОАО «РВК» и другие, – цити-
рует С.Юшко пресс-служба технопарка. – Деятельность технопарка «Идея», 
КРИТБИ, технопарка новосибирского академгородка, технопарка высоких тех-
нологий Ханты-Мансийска ценится в мире, и важно сохранять темпы».

Европейская сеть бизнес-инновационных центров – некоммерческое объ-
единение, основанное в Брюсселе в 1984 г. европейской комиссией и европей-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 176

скими промышленными лидерами. В настоящее время в нее входят более 150 
бизнес-инновационных центров в 30 странах мира.

*   *   *

13–19 июля 2014 г. по приглашению Международной социологичес-
кой ассоциации (ISA) ученый секретарь Центра семьи и демографии АН 
РТ Ч.И. Ильдарханова приняла участие в Международном социологи-
ческом конгрессе Facing an unequal world: challenges for global sociology в 
г.Йокогама, Япония.

Были представлены доклады «Социальные сети сельских сообществ в Та-
тарстане: локальное измерение» и «Кооперация сельского населения в Респуб-
лике Татарстан: этнографическое кейс-стади». Также ученый секретарь приня-
ла участие в выборах членов совета исследовательского комитета «Социология 
детства» Международной социологической ассоциации.

Участие в конгрессе реализовано при грантовой поддержке Международ-
ной социологической ассоциации (ISA).

*   *   *

С 15 по 20 июля в Татарстане на Билярской земле встретилась продви-
нутая молодежь почти трех десятков стран на международном молодеж-
ном образовательном форуме «Сэлэт», который изначально направлен на 
сохранение культурного и духовного своеобразия (встреча проводится в 
третий раз традиционно на территории Билярского историко-археологи-
ческого музея-заповедника).

– «Сэлэт» – это место, где встречаются традиции и инновации, – предельно 
емко охарактеризовал форум исполнительный директор Татарстанского рес-
публиканского молодежного общественного фонда «Сэлэт» Тимур Сулейма-
нов.

Сегодня можно с уверенностью сказать: в 2014 г. инноваций в его программе 
стало еще больше. До эпических размеров выросла география «Сэлэт» – только 
в рамках специального проекта «Международная молодежная модель ООН» 
в нем участвуют представители пятнадцати стран – Казахстана, Белоруссии, 
Таджикистана, Камбоджи, Нигерии, Марокко, Кот-д’Ивуара, Словении, Узбе-
кистана, Армении, Индонезии… Ребята вместе обсудили вопросы реализации 
«Целей тысячелетия», что, по мнению организаторов, поможет молодому по-
колению наладить межкультурный диалог.

– Идея проведения «Международной молодежной модели ООН» возникла 
на базе другого проекта, который сегодня активно реализуется в «Сэлэт», – 
Академии молодежной дипломатии, ставящей перед собой цель поддержки 
молодежи и молодежных инициатив в сфере международного сотрудничест- 
ва, – пояснил Тимур Сулейманов.

В программе форума приняли участие также гости из США, Австралии, Ита-
лии, многих других стран. Расширение представительства «Сэлэт» произошло 
в соответствии с пожеланиями Президента Рустама Минниханова, еще в 2012 г.  
указавшего на необходимость интеграции молодежи в мировое сообщество.

Инновационным был подход к организации форума – мероприятия прово-
дились в формате free space (свободное пространство): участники свободно 
могли собираться в группы, обмениваться опытом, совместно посещать инте-
ресующие их мастер-классы.
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Успешно была сохранена и традиционная программа «Сэлэт» – экскурсии, 
интеллектуальные и спортивные турниры, чемпионат по игре «Что? Где? Ког-
да?», фестиваль КВН и многое другое. Была организована работа медиацентра, 
который выпускал в онлайн-режиме фото- и видеопродукцию и обеспечивал 
постоянное радиовещание на татарском и русском языках.

*   *   *

17 июля 2014 г. Президиум Академии наук Республики Татарстан от 
всей души поздравил почетного члена академии наук Республики Татар- 
стан Юсупова Рафаэля Мидхатовича с 80-летним юбилеем и пожелал уда-
чи и творческих успехов во всех начинаниях!

*   *   *

22 июля 2014 г. В Академии наук Республики Татарстан состоялось 
заседание Татарстанской нефтяной секции Центральной Комиссии по со-
гласованию технических проектов разработки месторождений углеводо-
родного сырья (ЦКР Роснедр по УВС), где обсуждались актуальные воп-
росы промышленного освоения сланцевой нефти и газа.

Доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых КФУ 
В.Г.Изотов в своем докладе проинформировал о перспективах и проблемах 
промышленного освоения сланцевого газа.

Заведующий сектором по науке Казанского филиала ФГУП «ВНИИГНИ» 
А.И.Бакиров сделал обзор научно-исследовательских работ по проблеме слан-
цевой нефти, выполняемых российскими нефтяными компаниями.

На заседании также обсуждался вопрос о технологической схеме опытно-
промышленной разработки Подверьюского нефтяного месторождения (поль-
зователь недр ОАО «Татнефть», исполнитель ТатНИПИнефть).

*   *   *

11 августа 2014 г. в Академии наук РТ стартовал VI Всероссийский съезд 
учителей татарского языка и литературы, работников образовательных 
организаций с татарским языком обучения и изучением татарского языка. 
В пленарном заседании приняли участие Председатель Государственного 
Совета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра РТ – ми-
нистр образования и науки Энгель Фаттахов, главный ученый секретарь 
Академии наук РТ Дания Загидуллина, председатель Исполкома Всемир-
ного конгресса татар Ринат Закиров.

Обращаясь к участникам съезда, Фарид Мухаметшин зачитал приветствие 
главы республики. Далее он отметил, что в последний раз подобная встреча 
состоялась 4 года назад. Для участия в этом мероприятии в Казань приехали 
представители 34 регионов России, а также гости из-за рубежа: Беларуси, Лит-
вы, Казахстана и Польши. Отдельные слова благодарности Председатель Гос-
совета Татарстана выразил представителям крымских татар, которые впервые 
участвуют в подобном съезде.

По словам Ф.Мухаметшина, важно, что учителя и знатоки татарского языка 
не только дают детям знания, но и воспитывают их.

«В ходе съезда необходимо рассмотреть инновационные подходы к обуче-
нию в регионах России татарскому языку и литературе, вопросы формирования 
принципов языкознания, проблемы взаимодействия национально-культурных 
автономий с органами власти», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.
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«Проведение нынешнего съезда, посвященного изучению татарского языка 
и литературы, а значит, и сохранению и развитию национальной культуры, в 
Год культуры придают этому мероприятию дополнительную ответственность, 
– уверен Председатель Госсовета республики. – Именно благодаря языку пере-
дается от поколения к поколению духовное богатство нации, обогащается наше 
наследие».

Основные составляющие культуры Татарстана – согласие в межнациональ-
ных и межличностных отношениях, толерантность, уважение к истории, языку 
и традициям других народов, отметил Председатель Госсовета РТ. По его сло-
вам, в Татарстане проживают представители более 170 национальностей, кото-
рые на протяжении многих веков дружно соседствуют и уважают друг друга.

«В то же время основной задачей национально-культурной политики оста-
ется расширение сферы применения татарского языка как языка общения, на-
уки и преподавания», – добавил Ф.Мухаметшин.

В ходе выступления он коснулся проблем татар, проживающих за границей, 
отметив, что за последние годы в этом направлении сделано многое, и расска-
зал о конкретных мероприятиях. Ф.Мухаметшин также обратил внимание на 
то, что Президент Татарстана часто встречается с представителями татарских 
диаспор и помогает им в решении тех или иных вопросов.

*   *   *

13 августа 2014 г. Центр семьи и демографии Академии наук РТ выпус-
тил в свет монографию «Инновационные тенденции развития сельского 
социума: Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан».

В монографии проанализированы демографические и инфраструктурные 
ресурсы Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в ра-
курсе возможности интеграции инновационного качественного сценария соци-
ально-экономического развития села в долгосрочной перспективе. Изложены 
результаты социологического исследования, проведенного Центром семьи и 
демографии АН РТ в 2013 г., отражающие модернизацию татарских, чуваш-
ских и русских домохозяйств района, влияние официального статуса сель-
ской семьи и ее принадлежности к этносу на обустройство быта, маятниковую 
миграцию сельских мужчин, инновационный потенциал сельского населения, 
взаимодействие населения с институциональными структурами. Активизация 
сельского населения в агросекторе Дрожжановского муниципального района 
представлена в поселенческом разрезе. В монографии показаны инновацион-
ные тенденции развития села в современных условиях.

Книга входит в серию публикаций, в основу которой положен проект 
«Геодемографическая инфраструктура села Республики Татарстан: состояние, 
тенденции и прогноз», реализуемый с 2011 г. Центром семьи и демографии АН 
РТ.

Вызывает чувство удовлетворения, что, несмотря на тяготы, выпавшие в 
предшествующие десятилетия на долю крестьянства, наблюдаются положи-
тельные сдвиги в жизни сельчан. Этому способствует позиция руководства 
республики, которое рассматривает устойчивое развитие сельских территорий 
в качестве приоритетной задачи. Не менее важным, чем повышение эффектив-
ности агропромышленного комплекса, является укрепление позитивного отно-
шения к сельскому образу жизни, особенно у молодежи.

*   *   *



179 

ХРОНИКА ЖИЗНИ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

14 августа 2014 г. в Татарстане в рамках программы «Казань – культур-
ная столица тюркского мира 2014 года» прошла официальная церемония 
открытия VI Международного Болгарского форума с участием Государс-
твенного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и гене-
рального директора ИРСИКА Халита Эрена.

Как отметил вице-президент АН РТ, директор Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ Рафаиль Хакимов, учрежденный по инициативе Татар-
стана форум проводится ежегодно в целях объединения специалистов, зани-
мающихся историей, культурой и наследием болгарской цивилизации. За пос-
ледние два года он стал постоянной площадкой для координации и обмена 
знаниями между учеными из России, Украины, Болгарии, Венгрии, Молдовы, 
Казахстана и других государств.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в своем приветствии 
сказал, что нынешняя встреча проходит в знаменательный год: решением 
ТЮРКСОЙ Казань объявлена культурной столицей тюркского мира 2014 года. 
Кроме того, именно в этом году Болгарский историко-археологический комп-
лекс был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы прошли большой и очень непростой путь к этому успеху. За прошед-
шие 15 лет, со дня подачи первой заявки, республика при непосредственной 
поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства России, Пре-
зидента Татарстана Рустама Минниханова, отечественной и международной 
общественности, провела огромную работу по возрождению Болгар и Свияжс-
ка», – отметил М.Шаймиев.

Он заявил также, что Болгар и Свияжск становятся своеобразными «ло-
комотивами» развития туристической и музейной отрасли страны, серьезно-
го повышения ее инвестиционной привлекательности. «Конечно, еще многое 
предстоит сделать. У нас масштабные планы по разработке образовательных 
и просветительских программ, расширению экспозиций, совершенствованию 
туристической инфраструктуры, транспортной доступности и многое другое», 
– сообщил Госсоветник РТ.

М.Шаймиев подчеркнул, что Болгарский форум является уникальным ис-
следовательским проектом, предложенным в свое время Институтом истории 
им.Ш.Марджани АН РТ. «Показательно, что V Болгарский форум, с успехом 
прошедший в прошлом году в Крыму, еще раз научно подтвердил и обосновал 
выводы об этнокультурном единстве, общности исторических судеб крымских 
и поволжских татар, всех тюркских народов», – сказал он. М.Шаймиев выра-
зил уверенность, что Болгарский форум станет важным фактором укрепления 
международного сотрудничества, откроет новые направления и возможности 
по созданию высокотехнологичной, информационно насыщенной музейной 
инфраструктуры.

Министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин зачитал участникам за-
седания приветственное письмо от имени генерального секретаря ТЮРКСОЙ 
Дюсена Касеинова. «Мы знаем, что благодаря Болгарскому форуму осущест-
влялись важные научные, издательские проекты, открывшие новые страницы 
истории тюркоязычных народов. Думаю, что одним из итогов этой деятель-
ности стало включение древнего Болгара, являющегося символом болгарской 
цивилизации, в список ЮНЕСКО», – говорится, в частности, в приветственном 
письме Д.Касеинова.

Генеральный директор ИРСИКА Халит Эрен поздравил Минтимера Шай-
миева, весь татарский народ, ученых и историков с тем, что Болгар включен в 
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список ЮНЕСКО. «20 лет я наблюдал за этим процессом и знаю, как все это 
развивалось. Я имел возможность часто посещать Татарстан, был на многих ме-
роприятиях, научных конференциях. За эти несколько лет мы видим, насколько 
преобразился Татарстан, как были восстановлены, благодаря руководству рес-
публики, исторические памятники», – отметил он. Включение Болгар в список 
ЮНЕСКО Халит Эрен назвал знаковым событием. «Казань снова приобрела 
то положение, которое она имела в начале XX века, как центр исламского и 
татарского, тюркского мира, всего Поволжья и России», – сказал гендиректор  
ИРСИКА. Он сообщил, что у них есть большие планы по реставрации рукописей 
в рамках мероприятий по защите исторических памятников. В Казани ИРСИКА 
планирует открыть центр, который будет вести работу в этом направлении.

«Сегодня становится более очевидным, насколько правильной и дальновид-
ной оказалась инициатива нашего руководства, научной общественности – со-
здать такую площадку для обсуждения широкого круга задач, научно-практи-
ческих вопросов болгарской культуры и ее наследия. Думаю, данный форум 
не только объединил усилия ученых, но и приобрел яркое общественно-исто-
рическое звучание», – отметил президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов.

«Сохранение исторической памяти о культурном и общественном сотруд-
ничестве населяющих наш край народов – это необходимая предпосылка ста-
бильного динамичного развития многонационального и поликонфессиональ-
ного Татарстана», – подчеркнул он.

*   *   *

15 августа 2014 г. Министерство образования и науки Республики Та-
тарстан провело пленарное заседание Республиканского августовского 
совещания работников образования и науки «Татарстан: образование ин-
новационного региона».

В заседании участвовали: Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, заместитель Премьер-министра 
– министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, представители Государственного Сове-
та РТ, главы муниципальных районов, руководители министерств и ведомств, 
федеральных органов по РТ, предприятий, исполнительных комитетов муни-
ципальных образований и муниципальных органов управления образованием, 
ректоры вузов, директора учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования и др.

Президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов принял 
участие в работе «круглого стола» по актуальным вопросам образования для 
руководителей и специалистов системы образования Республики Татарстан. 
На мероприятии прошло обсуждение вопросов формирования человеческого 
потенциала РТ в контексте разработки Стратегии развития Республики Татар-
стан до 2030 г.

*   *   *

20 августа 2014 г. Оргкомитет федеральной Премии «Офицеры России», 
в состав которого входят представители правоохранительных и других 
силовых и контрольных ведомств, НКО и СМИ, подвел итоги конкурса  
2014 г. Лауреатом премии «Офицеры России» в номинации «Почет и 
признание» стал президент Академии военных наук генерал армии 
М.А.Гареев, действительный член Академии наук РТ.
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Президиум Академии наук Республики Татарстан сердечно поздравляет Га-
реева Махмута Ахметовича с почетной наградой и желает доброго здоровья, 
благополучия, творческого долголетия.

*   *   *

22 августа 2014 г. в рамках Дней культуры Республики Татарстан в 
Москве состоялось открытие памятника на Троекуровском кладбище на-
родному артисту России, дирижеру Большого театра, почетному академи-
ку Академии наук Республики Татарстан Ф.Ш.Мансурову.

Памятник был установлен Республикой Татарстан. Автор проекта – казанс-
кий скульптор Ф.А.Валиуллин, выпускник Московского художественного ин-
ститута им. В.Сурикова.

Ф.Ш.Мансуров – народный артист России, Татарстана и Казахстана. Единс-
твенный музыкант, проработавший более 40 лет дирижером Государственного 
академического Большого театра России, был главным дирижером Государс-
твенного симфонического оркестра Казахской ССР, Татарского театра оперы и 
балета им. М.Джалиля, главным дирижером и художественным руководителем 
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, профессо-
ром Московской государственной консерватории и Казанской государствен-
ной консерватории.

*   *   *

2 сентября 2014 г. Академия наук РТ учредила 15 стипендий для подде-
ржки студентов вузов РТ, проявивших себя в учебе и научных изыскани-
ях. На осенне-зимний семестр 2014/15 учебного года объявляется конкурс на 
соискание стипендий для студентов вузов по следующим направлениям:

• проблемы литературы и искусства Республики Татарстан;
• энергоресурсосбережение в народном хозяйстве Республики Татарстан;
• разработка вопросов истории народов Татарстана и его столицы г. Казани;
• перспективные материалы и технологии в области физики, химии, биохи-

мии;
• машиностроения и нефтепереработки, топливно-энергетического комп-

лекса Республики Татарстан;
• экологическая ситуация и здоровье населения в Республике Татарстан.

*   *   *

3-5 сентября 2014 г. президент Академии наук РТ М.Х.Салахов принял 
участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме и Международной 
научно-практической конференции «Трудноизвлекаемые и нетрадицион-
ные запасы углеводородов: опыт и прогнозы», одним из организаторов ко-
торой является Академия наук РТ.

*   *   *

4 сентября 2014 г. президент Академии наук РТ М.Х.Салахов посетил 
НИИТТ КНИТУ им А.Н.Туполева – КАИ (Нижнекамск), где он ознакомил-
ся с материально-технической базой института, рядом учебных лабораторий, 
материальной базой, где студенты сдают нормы комплекса ГТО. Также пре-
зидент Академии наук ознакомился с организацией научно-исследовательской 
работы в институте и провел встречу с преподавателями вуза.
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*   *   *

5 сентября 2014 г. в АН РТ подписан Меморандум о научном сотрудни-
честве между Международной Тюркской академией (г. Астана, Республи-
ка Казахстан) и Академией наук Республики Татарстан.

В Меморандуме отмечено важное значение совместных научных исследова-
ний в области гуманитарных наук, в частности, истории и культуры тюркских 
народов, тюркских языков и литератур, философии, права, экономики, и соци-
ально-политического развития тюркоязычных государств и регионов, казахс-
ко-татарские контакты.

*   *   *

8 сентября 2014 г. в Академии наук РТ состоялась встреча президента 
М.Х.Салахова с делегацией нефтегеологического факультета университе-
та г. Уаргла (Алжирская народная демократическая республика) под ру-
ководством декана факультета, господина Хасини Месауда. Были обсуждены 
перспективы будущего сотрудничества в области развития исследовательского 
сектора.

*   *   *

11 сентября 2014 г. К.М.Салихову, действительному члену Академии 
наук РТ, вице-президенту АН РТ присуждена Премия имени В.В. Воевод- 
ского 2014 за выдающийся вклад в развитие теоретических основ спино-
вой химии и химической радиоспектроскопии.

Премия учреждена институтом химической кинетики и горения Сибирского 
отделения РАН и Международным томографическим центром в целях увекове-
чивания памяти академика В.В.Воеводского и в связи с его 80-летним юбилеем 
в 1997 году и присуждается в год проведения Международной конференции, 
посвященной памяти академика В.В.Воеводского. 

Награждаются премией ученые России и зарубежных стран (поочередно) за 
выдающийся вклад в исследования с помощью радиоспектроскопических мето-
дов кинетики и механизмов химических реакций, строения и свойств активных 
промежуточных частиц, элементарных актов в фото- и радиационной химии. 

Президиум Академии наук сердечно поздравляет К.М.Салихова с престиж-
ной наградой и желает дальнейших успехов и творческого долголетия.

*   *   *

12 сентября 2014 г. в Академии наук РТ состоялось заседание Совета по 
научно-технической и инновационной политике с участием руководите-
лей заинтересованных организаций.

 На заседании был рассмотрен проект «Подготовка пускового регламента 
на производство 10 наименований фармацевтических биопрепаратов нового 
поколения с учетом перспективной промышленной деятельности НПО «Эко-
биопрепарат».

По результатам заседания было принято постановление о поддержке данно-
го проекта ввиду его актуальности, научной обоснованности и необходимости 
импортозамещения.

Также в целях обеспечения должного уровня безопасности при работе с 
кровью убойных животных инициаторам проекта совместно с Министерством 
экономики РТ было предложено разработать проектную документацию с тре-
бованиями стандартов GMP.
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*   *   *

16 сентября 2014 г. Академию наук Республики Татарстан посетила 
делегация Республики Куба во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Куба в РФ господином Эмилио Ратмиром Лосада Гар-
сиа. В составе делегации также были генеральный директор Центра ген-
ной инженерии и биотехнологий Республики Куба, президент ОАО «Эбер-
биотек» Луис Эррера Мартинес и главный менеджер ОАО «Эбербиотек» 
по России, Украине и Республики Беларусь госпожа Кармен Акоста Бас. 
Встречали почетных гостей президент Академии наук Мякзюм Салахов, 
вице-президент Айрат Абдуллин и директор Института информатики АН 
РТ Мунир Назмеев.

 В ходе визита обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а 
также возможность подписания соглашения о научно-техническом сотрудни-
честве между Академией наук РТ и Академией наук Республики Куба в рамках 
участия татарстанской делегации на 32-ой Международной Гаванской ярмарке 
FIHAV-2014 2–8 ноября 2014 г., либо во время визита Вице-президента Ака-
демии наук Республики Куба Фиделя Кастро Диаз Баларта в Казань в марте  
2015 г.

Эмилио Ратмир Лосада Гарсиа отметил особую роль Республики Татарс-
тан в истории Кубы, напомнив, что 12 марта 1996 года Конгресс США принял 
закон Хелмса-Бёртона, предусматривающий дополнительные санкции против 
иностранных компаний, торгующих с Кубой, и именно в этот год Татарстан 
открывал свое торгово-экономическое представительство на Кубе. Рассказал, 
что за последние годы наметилась тенденция к поступательному развитию 
торгово-экономических отношений между республиками. Традиционными 
компонентами экспорта Татарстана на Кубу являются грузовые автомобили, 
комплектующие, продукция машиностроения, электротовары и высокотехно-
логичные товары. 

Мякзюм Салахов подчеркнул важность татарстано-кубинских отношений 
не только в торгово-экономической, но также в гуманитарной и образователь-
ной сферах. Во времена СССР в Казанском государственном университете 
обучались студенты из Республики Куба. Так, например, нынешний Советник 
Посланника Посольства Республики Куба является выпускником КГУ. Также 
на Кубе существует сообщество выпускников КГУ. 

После официальной части для почетных гостей в Малом зале АН РТ была 
организована встреча с учеными-специалистами Института информатики АН 
РТ и кафедры биохимии и биотехнологии КФУ, а также проведена презентация 
Института информатики по имитационному моделированию сложных систем. 
Гостей особо заинтересовал опыт применения имитационного моделирования 
в части создания компаний и групп компаний, занятых в производственном 
процессе, а также применение метода моделирования в области медицины и 
биотехнологий. 

Луис Эррера Мартинес рассказал об истории развития научных школ на 
Кубе, отметив, что интенсивная работа по созданию научных институтов на-
чалась только после 1959 г. Это было связано с тем, что кубинский народ до 
этого времени вел упорную борьбу за свободу и независимость. Также он ин-
формировал о разработках препарата от диабета и язвы диабетической стопы, 
которые ведутся на Кубе, и отметил высокий уровень профессионализма ра-
ботников медицинских учреждений РТ.



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

 184

Профессор кафедры биохимии и биотехнологии КФУ Фарида Алимова рас-
сказала о достижениях татарстанских ученых в области биотехнологий и под-
черкнула важность разработок, которые ведутся на Кубе.

*   *   *

19–20 сентября 2014 г. президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов 
в составе татарстанской делегации принял участие в «Днях Татарстана», 
прошедших в столице Республики Казахстан Астане. 

 Делегация Татарстана во главе с Президентом Республики Татарстан Руста-
мом Миннихановым встретилась с Премьер-министром Республики Казахстан 
Каримом Масимовым. В рамках официального визита состоялась встреча пре-
зидента Академии наук РТ Мякзюма Салахова с руководством Национальной 
Академии наук Республики Казахстан. Были обсуждены вопросы укрепления 
научных взаимосвязей и заключен договор о сотрудничестве между академиями. 

В ходе визита президент АН РТ Мякзюм Салахов посетил Международную 
Тюркскую академию и встречался с ее президентом Дарханом Кыдырали. Были 
обсуждены приоритетные сферы сотрудничества между научными сообщест-
вами республик и перспективы реализации совместных проектов.

Кроме того, была достигнута договоренность с Талгатом Арданом, предсе-
дателем правления ТОО «Астана LRT», и Эльдаром Байкановым, президентом 
АО «Казэлектромонтаж», о выполнении ряда работ, исполнителем которых 
станет Институт информатики АН РТ. 

*   *   *

Президент Татарстана Р.Н.Минниханов учредил новую государствен-
ную премию имени академика В.Е.Алемасова.

 Лауреатами премии, размер которой составит 75 тыс. рублей, ежегодно 
смогут стать трое победителей конкурса.

Именная премия имени В.Е.Алемасова учреждена для стимулирования на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности молодых ученых в 
возрасте до 35 лет в области инженерных наук. 

*   *   *

23–24 сентября 2014 года Институт языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова АН РТ совместно с Казанской государственной консервато-
рией (академией) им. Н.Г. Жиганова провел международную научно-прак-
тическую конференцию «Истоки и эволюция литератур и музыки тюрк-
ских народов», организованную под эгидой Международной организации 
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Министерства культуры РТ в рамках 
программы «Казань – культурная столица тюркского мира 2014 года». 

 Одна из секций конференции была посвящена творчеству известного турк-
менского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги: как известно, в честь 290-ле-
тия со дня рождения поэта 2014 год был объявлен ТЮРКСОЙ Годом Махтум-
кули Фраги. 

В работе конференции приняли участие представители Ирана, Туркменис-
тана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, ученые из националь-
ных республик и регионов Российской Федерации. К конференции было пред-
ставлено более 100 докладов.

Подготовил пресс-секретарь АН РТ
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ 

ЖУРНАЛА «НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН»

§ 1. Организация рецензирования

1.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию (с учетом всех требова-
ний к авторам, включая наличие одной рецензии), подлежат обязательному 
дополнительному рецензированию.

1.2. Ответственный секретарь определяет соответствие поступившей руко-
писи статьи профилю журнала, требованиям к ее оформлению.

1.3. Член редколлегии, курирующий одно из научных направлений (07.00.00; 
10.00.00; 12.00.00), направляет ее на рецензирование специалисту – доктору 
или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную спе-
циализацию.

1.4. Ответственность за качество рецензий и своевременность проведения 
рецензирования рукописей статей возлагается на члена редколлегии, курирую-
щего одно из научных направлений (07.00.00; 10.00.00; 12.00.00).

1.5. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются за-
местителем главного редактора или членом редколлегии, курирующим одно из 
научных направлений.

1.6. Требования к содержанию рецензии: см. § 2.
1.7. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где рабо-

тает рецензент.
1.8. Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензенты обязаны 

знать о том, что направленные им рукописи являются интеллектуальной собс-
твенностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 
Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецен-
зента о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в руко-
писи статьи.

1.9. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработ-
ке статьи, заместитель главного редактора направляет автору текст рецензии с 
предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргумен-
тированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (перера-
ботанная) автором статья повторно направляется на рецензирование тому же 
рецензенту, который сделал критические замечания.

1.10. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному 
рассмотрению не принимается.

1.11. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием 
для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации 
принимается главным редактором, заместителем главного редактора или ответ- 
ственным секретарем. Не допускаются к публикации: а) статьи, не оформлен-
ные в соответствии с требованиями, авторы которых отказываются от техни-
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ческой доработки статей; б) статьи, авторы которых не выполняют конструк-
тивные замечания рецензента или аргументированно не опровергают их.

1.12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции «Научного Татарстана» в 
течение трех лет.

§ 2. Требования к содержанию рецензии

2.1. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала ста-
тьи, объективную, аргументированную его оценку и четко обоснованные реко-
мендации.

2.2. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению следую-
щих вопросов.

• Анализ актуальности темы и научного уровня статьи.
• Соответствие содержания статьи ее названию.
• Оценка подготовленности статьи к публикации в отношении языка и  

стиля, соответствия установленным требованиям по оформлению материалов 
статьи.

• Научность изложения, соответствие использованных автором методов, 
методик, рекомендаций и результатов исследований современным достижени-
ям науки.

• Адекватность и рациональность объема статьи в целом и отдельных ее 
элементов (текста, иллюстративного материала, библиографических ссылок). 
Целесообразность помещения в статье иллюстративного материала и его соот-
ветствие излагаемой теме.

• Место рецензируемой рукописи в историографии: не дублирует ли она 
работы других авторов или ранее напечатанные труды данного автора (как в 
целом, так и частично).

• Допущенные автором фактологические неточности и ошибки.
2.3. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и прин- 

ципиальными, направленными на повышение научного уровня рукописи.
2.4. В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные 

выводы о статье в целом и четкая, недвусмысленная рекомендация о целесооб-
разности либо нецелесообразности ее публикации.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Журнал «Научный Татарстан» ориентирован на публикацию научных ста-
тей по следующим научным направлениям: 07.00.00 (исторические науки), 
10.00.00 (филологические науки), 12.00.00 (юридические науки). При подаче 
материалов в редакцию вы должны учесть следующие наши требования (в про-
тивном случае статьи будут отклонены без рассмотрения):

– необходимо наличие распечатанного на бумаге текста (2 экз.) и его элек-
тронного варианта (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14-й, между-
строчный пробел полуторный, одно из полей – не менее 2 см, обязательная 
нумерация страниц) объемом не более 1 авторского листа (40 тысяч знаков), 
без иллюстраций, с указанием УДК, ключевых слов на русском и английском 
языках и короткой аннотацией на русском и английском языках, примечания-
ми (ссылки необходимо указывать в тексте сплошной надстрочной нумерацией 
«1, 2, 3 и т.д.», а сами примечания размещать в конце текста; Ф.И.О. авторов 
цитируемых материалов выделяются курсивом) или списком литературы (в 
конце текста строго в алфавитном порядке, Ф.И.О. авторов выделяются курси-
вом), сведениями об авторе/авторах (Ф.И.О. полностью, год рождения, данные 
о вузе, который окончил автор статьи, ученая степень и занимаемая должность, 
тематика и общее число опубликованных работ, контактная информация);

– необходимо наличие одной рецензии на статью доктора либо кандидата 
наук (научные направления 07.00.00, 10.00.00, 12.00.00);

– необходима ксерокопия квитанции о подписке на журнал.
При соблюдении вами указанных требований редакция журнала в обяза-

тельном порядке направит поступившие материалы на дополнительное неза-
висимое рецензирование, после чего будет принято решение об их публикации 
или отказе в публикации.

Адрес редакции: 420111, Казань, ул. Баумана, 20
Телефоны: 292-40-34 (гл. редактор), 292-84-82 (зам. гл. редактора), 
 292-15-64 (ответ. секретарь)
Факс: 292-02-72 (обязательно указать – «для редакции «НТ»)
e-mail: anrt@rambler.ru (обязательно указать – «для редакции «НТ»)

С наилучшими пожеланиями
и с надеждой на плодотворное сотрудничество

 Редакция журнала «Научный Татарстан»



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2014

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!

ПОДПИСКА НА «НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО КАТАЛОГУ 

«ПОЧТА РОССИИ», ИНДЕКС 15615.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ ОБЛЕГЧИТ ВАШЕ ОБЩЕНИЕ  

С РЕДАКЦИЕЙ НА ПРЕДМЕТ ПУБЛИКАЦИИ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!


