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31 мая 2014 г. исполнилось 80 лет 
со дня рождения Миркасыма Абдула-
хатовича Усманова – выдающегося 
ученого-тюрколога, историка, архе-
ографа, писателя, человека, который 
в понимании многих являлся настоя-
щим лидером современной татарской 
исторической науки. Изучение много-
вековой истории татарского народа в 
новейшее время неразрывно связано 
с его именем. За 45 лет научно-иссле-
довательской деятельности им был 
создан ряд трудов, существенно обо-
гативших как источниковую базу, так 
и разработку конкретно-исторических 
проблем истории, литературоведения 
и культуры народа на протяжении 
широкого исторического диапазона с 
XIII до начала XX века.

Миркасым Усманов родился 31 
мая 1934 г. в городе Кульджа (Запад-
ный Китай, провинция Синьцзян) в 
семье служащего. Корни рода Усма-
новых берут свое начало в старинном 
селе Большой Менгер современного 
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Атнинского района Республики Та-
тарстан. Еще в 20-е годы XIX в. его 
предки, как и многие другие стра-
дающие от малоземелья соплемен-
ники, переселились на территорию 
современного Казахстана и занялись 
хлебопашеством, пчеловодством и 
торговлей. В 1917 г., во времена ве-
ликих социальных потрясений, семья 
Усмановых временно, как казалось, 
«до лучших времен», переселилась в 
г. Кульджу, который находился в кон-
цессионном управлении России. Пос-
ле революции, когда граница была 
закрыта, Усмановы остались жить в 
Китае, сохраняя, как и многие другие, 
сначала российское подданство, затем 
советское гражданство.

Начальное образование М.А.Ус- 
манов получил в кульджинской татар-
ской школе (в 1941 г.), затем обучался 
в русской гимназии города Кульджи. 
В качестве пособий использовались 
учебники, изданные в Казани и Моск-
ве. В то же время в учебном процессе 
татарской школы Кульджи были осо-
бенности, отсутствовавшие в советс-
ких школах. Учащиеся кульджинской 
татарской школы параллельно овла-
девали навыками письма и чтения на 
основе как арабской графики, так и 
кириллицы. Данное обстоятельство 
открывало путь к тем многочислен-
ным арабографическим татарским из-
даниям дооктябрьского периода, кото-
рые были сосредоточены в школьных 
и частных библиотеках. 
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Жизнь в разноязычном регионе 
естественным образом содействова-
ла овладению различными близко-
родственными тюркскими языками: 
казахским, уйгурским, киргизским, 
узбекским. Все это впоследствии 
благотворно сказывалось на профес-
сиональных занятиях Миркасыма 
Усманова в качестве историка-источ-
никоведа, а также на переводческой 
деятельности. Достаточно вспомнить, 
например, что татарский читатель 
впервые познакомился с творчест-
вом всемирно известного писателя 
Чингиза Айтматова через переводы 
М.А.Усманова. 

Каждый год мальчику и затем 
юноше Миркасыму приходилось вы-
езжать с родителями в горы, окружав-
шие его родной город. Там он окунал-
ся в быт местных жителей, в котором 
еще сохранялись «родимые пятна» 
общественно-социальных отношений, 
нередко квалифицируемых в истори-
ческой науке как феодальные. Рыбал-
ка на бурных горных реках, охота на 
горных козлов и маралов в глубоких 
ущельях и лесных чащобах, жизнь в 
юртах, участие в народных игрищах 
кочевников, скачки на лошадях – все 
это потом нашло отражение на стра-
ницах его первой книги, «Киек су-
кмакларында» («На диких тропах». 
Записки охотника), увидевшей свет 
в Казани в 1966 г. Эту публикацию 
можно считать и своеобразным про-
щанием его с яркими и незабываемы-
ми страницами его детства и юности.

Впрочем, среди юношеских впе-
чатлений присутствовали и воспо-
минания о событиях иного характе-
ра. Осенью 1944 г. местные жители 
Синьцзяна поднялись на националь-
но-освободительную борьбу против 
режима Гоминдана. Бои шли на ули-
цах города. Три западные области 
провинции Синьцзян объединились в 
новое государственное образование –  
«Свободный (позже – Революцион-

ный) Восточный Туркестан». Это ни-
кем не признанное государство жило 
«суверенно» до 1951 г., а после по-
беды коммунистической революции 
в Китае оно «по своей воле» вошло в 
состав КНР.

В 1944–1951 гг. среди местных 
жителей широкое распространение 
получили социалистические идеи. В 
начале 1950-х гг. еще более усили-
вается тяга к возврату на родину. В  
1955 г. семья Усмановых возврати-
лась в СССР (в Казахстан).

В 1955–1958 гг. он работал в качес-
тве рабочего в Сары-Булакском сов-
хозе, на сахарном заводе и в район-
ном комитете ДОСААФ Кировского 
района Талды-Курганской области 
и на Алма-Атинской киностудии. В 
этот же период, обучаясь в школе ра-
бочей молодежи пос. Кировск Талды-
Курганской области Казахстана, он 
получил аттестат зрелости советского 
образца. 

Естественно, его тянуло на роди-
ну предков, манил старинный уни-
верситетский город Казань. В 1958– 
1963 гг. М.А.Усманов обучался в Ка-
занском государственном универси-
тете. Сначала на отделении татарской 
филологии, а после окончания III кур-
са он был переведен на историческое 
отделение того же историко-филоло-
гического факультета, где на кафед-
ре истории СССР специализировался 
по источниковедению. Еще будучи 
студентом, он активно включился в 
научно-исследовательскую работу, 
участвовал в диалектологических 
и археологических экспедициях. За 
участие в выставке студенческих ра-
бот был награжден медалью ВДНХ.

После окончания учебы М.А. Ус-
манов был оставлен в аспирантуре 
на кафедре истории СССР (1964– 
1967 гг.) и в 1968 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Татар-
ские нарративные источники ХVII–
ХVIII вв. и их особенности». С 1967 г. 
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он стал преподавать. В 1981 г. защи-
тил докторскую диссертацию на тему: 
«Жалованные акты Джучиева Улуса 
XIV–XVI вв.», с 1982 г. – профессор и 
заведующий кафедрой истории СССР 
досоветского периода. С 1989 г. он 
возглавил кафедру истории татарско-
го народа на вновь открытом факуль-
тете татарской филологии, истории и 
восточных языков. С 1986 г. он являл-
ся также руководителем основанной 
им научно-исследовательской архео-
графической лаборатории Казанско-
го университета. В 1985–1991 гг. был 
проректором Казанского университе-
та по учебной работе.

Преподавательская деятельность 
М.А.Усманова, складывалась не толь-
ко из ведения курсов лекций по тра-
диционным дисциплинам, но и вклю-
чала в себя разработку и внедрение 
новых курсов по источниковедению 
истории народов Поволжья и При-
уралья, старотатарской палеографии. 
В последние годы он читал специаль-
ный курс по истории древних тюрк-
ских народов и государств Евразии. 
Уместно отметить, что с 1968 по  
1985 г. он был руководителем специа-
лизации по истории Татарстана.

Основным направлением науч-
но-исследовательской деятельности 
М.А.Усманова являлось изучение 
арабографических тюркоязычных 
письменных источников по истории 
и литературе народов Поволжья и 
Приуралья XIII – начала XX вв. Осо-
бое место в научной деятельности 
М.А.Усманова занимали археогра-
фические изыскания – организации 
и проведения экспедиций по выявле-
нию и сбору среди татарского населе-
ния памятников письменности на вос-
точных языках и их изучение. По идее 
и инициативе М.А.Усманова в 1963 г. 
в Казанском университете была ор-
ганизована первая такая экспедиция, 
которая восстановила фактически 
былые традиции Казанской школы 

ориенталистики в области собирания 
и изучения памятников письменнос-
ти на восточных языках. С 1964 по 
1989 г. М.А.Усманов являлся науч-
ным руководителем и постоянным 
участником регулярно действующих 
археографических экспедиций КГУ, 
проводивших свои поиски во многих 
регионах страны, начиная от Костро-
мы, Касимовского «края» и Подмос-
ковья на западе и до Иркутской об-
ласти на востоке, от Перми-Вятки на 
севере до Оренбурга и Астрахани на 
юге. (С 1963 по 1986 г. он ежегодно 
выезжал в «поле» и принимал непос-
редственное участие в сборе рукопи-
сей среди населения.) В результате 
обследования более 850 татарских 
населенных пунктов в пяти бывших 
автономных республиках и пятнад-
цати областях Российской Федера-
ции, было выявлено и собрано более 
9000 рукописей и около 1500 редких 
старопечатных изданий на различных 
восточных языках. В результате этого 
почти двукратно обогатился восточ-
ный фонд Отдела рукописей и редких 
книг Научной библиотеки Казанского 
университета. Археографическая экс-
педиция по сей день успешно продол-
жает свою деятельность.

В числе собранных рукописей 
представлены тексты сочинений с  
VII в. до середины XX столетия (от 
списков Корана до сочинений, создан-
ных в последнем периоде функциони-
рования арабской графики у татар). В 
жанровом плане представлены спис-
ки произведений по мусульманской 
юриспруденции, восточной фило-
логии, истории ислама, агиографии, 
астрономии, математике, географии; 
особую группу составляют рукопи-
си по художественной литературе и 
фольклору, историческому краеве-
дению и частным актам. Описанию 
процесса сбора рукописей среди насе-
ления, характеристике их содержания 
посвящена книга ученого «По следам 
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рукописей. Записки археографа» (Ка-
зань, 1984), которая получила высо-
кую оценку как в местной, так и цент-
ральной печати.

М.А.Усмановым была проведена 
значительная работа по выявлению и 
введению в научный оборот письмен-
ных источников по истории и лите-
ратуре татарского народа в архивах и 
библиотеках различных городов быв-
шего СССР (Казани, Алма-Аты, Киева, 
Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербур-
га, Симферополя, Ташкента, Томска, 
Уфы и др.). По результатам научных 
изысканий им были осуществлены 
и опубликованы фундаментальные 
исследования по источниковедению 
истории тюркоязычных народов По-
волжья и Приуралья, например, такие 
как «Татарские исторические источ-
ники ХVII–ХVIII вв.» (Казань, 1972), 
«Жалованные акты Джучиева Улуса 
ХIV–ХVI вв.» (Казань, 1979). Богатс-
тво их источниковой базы и аргумен-
тированность выводов были должным 
образом оценены в отзывах и рецензи-
ях, подготовленных учеными Казани, 
Москвы, Ленинграда, Баку, Тбилиси, 
Анкары и т.д.

Под руководством ученого, а так-
же с его активным участием было 
составлено и опубликовано собра-
ние татарских документов времен 
Крестьянской войны 1773–1775 гг., 
ставших существенным вкладом в 
изучение истории народно-освободи-
тельного движения XVIII столетия. 
Документы (всего 188 единиц), из 
лагеря повстанцев, оставшиеся ма-
лоизученными, представлены как в 
арабографическом оригинале, испол-
ненными каллиграфически, так и в 
переводе на русский язык. 

На основе малоизвестных первоис-
точников М.А.Усмановым были изу-
чены и по-новому освещены деятель-
ность и наследие таких выдающихся 
татарских просветителей XIX – на-
чала XX вв., как Шигабутдин Мард-

жани, Хусаин Фаизханов, Ризаэтдин 
Фахреддин.

Для творческой лаборатории уче-
ного характерными являлись сис-
темность в исследовании и целе-
устремленность в поисках новых 
исторических источников. Подтверж-
дением этому служит, к примеру, об-
наружение ряда ранее неизвестных 
или малоизвестных памятников. Так, 
долгое время в фольклористике счи-
талось, что у татар в обиходе не было 
обрядовой песни «Яр-яр», характер-
ной для ряда тюркоязычных народов 
СНГ. Однако вследствие целенаправ-
ленных поисков в течение десяти-
летий М.А.Усманов обнаружил не-
сколько татарских списков этой песни 
среди населения Поволжья и Приура-
лья и познакомил научную и литера-
турную общественность с выявлен-
ными вариантами памятника. Текст 
эпического произведения «Туляк и 
Су-Слу» был обнаружен археографи-
ческой экспедицией в 1969 г. До этого 
времени в распоряжении фольклорис-
тов Татарстана письменного текста 
этого средневекового дастана также 
не было. На основе этого списка и с 
привлечением других версий ученый 
предпринял развернутое исследова-
ние данного памятника.

В 1978–1979 гг. при редакти-
ровании и издании книги профес-
сора Ленинградского универси-
тета Г.Тагирджанова внимание 
М.А.Усманова привлекло сообщение 
о том, что в Тегеране, в библиотеке 
Сената Ирана, хранится список сочи-
нения по фармакологии булгарского 
ученого начала XIII в. Таджаддина 
ибн Йунуса ал-Булгари «Ат-тирйак 
ал-кабир». Однако в то время в силу 
ряда известных причин не было воз-
можности получения копии этого 
ценного памятника. Лишь в конце 
1996 г. ученый, вместе с официальной 
делегацией Республики Татарстан, 
смог посетить Иран и при содействии 
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Президентов Республики Татарстан 
и Ирана получил копию с рукописи 
сочинения, а затем и издал текст от-
дельной книгой. Таким образом, цен-
нейший источник для изучения ис-
тории и культуры народов Волжской 
Булгарии домонгольского периода 
был введен в научный оборот.

В середине и третьей четверти 
прошлого столетия в СССР было не 
только модно, но и обязательно при 
каждом возможном и удобном слу-
чае критиковать, охаивать так назы-
ваемый джадидизм, его идеологов и 
представителей национально-освобо-
дительного движения в целом. Неко-
торые авторы чрезмерно увлеклись, 
воспользовавшись представленными 
возможностями. М.А.Усманову уда-
лось избежать таких «возможностей». 
У него не было потребности «исправ-
лять» самого себя, тем более «пря-
тать» прежние свои публикации, вы-
ступления или краснеть за них.

Пропагандируя достижения науки 
или же обращая внимание широкой 
общественности на нерешенные воп-
росы истории, М.А.Усманов уделял 
должное внимание научно-популяр-
ным и публицистическим выступле-
ниям в СМИ.

Ученый проводил значительную 
работу по публикации на родном язы-
ке научно-популярных статей и книг 
по истории для юношества, в которых 
доходчиво рассказывал молодым чи-
тателям о прошлом и культуре своего 
народа. Таковы, например, книги «Та-
инственный балбал» (Казань, 1973), 
«Путешествие в страну гор и долин» 
(Казань, 1977). 

В общей сложности профессором 
М.А.Усмановым было опубликовано 
более 450 научных трудов, в том чис-
ле 13 книг (монографии, сборники). 
Совместно с зарубежными коллегами, 
им опубликованы тексты татарских 
письменных источников в Венгрии и 
Германии. Кроме того, под его редак-

цией или с его обработкой увидели 
свет более 30 книг других исследова-
телей. Ряд статей ученого появился в 
научных журналах, сборниках, издан-
ных в Германии, США, Тайване, Тур-
ции, Франции, Южной Корее и т.д. 
Ученый принимал участие в работе 
многих региональных, всесоюзных и 
международных научных конферен-
ций и симпозиумов (Польша, Венг-
рия, Турция, США, ФРГ).

Под руководством М.А.Усманова 
на материале арабографических пись-
менных источников защищен ряд кан-
дидатских диссертаций. Из числа его 
учеников уже двое являются доктора-
ми наук, профессорами.

Будучи проректором Казанского 
университета, М.А. Усманов прини-
мал активное участие в создании но-
вых подразделений КГУ: научно-ис-
следовательской археографической 
лаборатории по сбору, изучению и 
публикации письменных источников, 
ряда кафедр на открытом в 1989 г.  
факультете татарской филологии, 
истории и восточных языков, также 
экологического факультета. Он при-
нимал активное участие в создании 
базы для восстановления востоковед-
ческих подразделений в Казанском 
университете и т.д. С его участием 
были налажены контакты КГУ с ря-
дом университетов зарубежных стран 
(Венгрия, ФРГ, Китай, Турция).

М.А.Усманов был членом двух 
докторских и пяти кандидатских со-
ветов – КГУ, Университета культу-
ры, Института истории АНТ, Нацио-
нальной библиотеки, Национального 
музея РТ. Он также являлся членом 
Археографической комиссии РАН, 
Союза писателей и редколлегии ряда 
журналов, в том числе и международ-
ного (Central Asian Survey, London). 
Академик М.А.Усманов входил в чис-
ло учредителей Академии наук Рес-
публики Татарстан. Он также входил 
в состав оргкомитета по проведению 
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ориенталистов (Будапешт, 1997 г.). В 
октябре 1997 г. Первый общероссийс-
кий организационный съезд востоко-
ведов России избрал М.А.Усманова 
президентом Общества востоковедов 
РАН на двухлетний срок. При его ак-
тивном участии и под его научным ру-
ководством в 1998–2000 гг. в Казани 
были организованы и проведены три 
международные конференции, посвя-
щенные источниковедению истории 
Джучиева Улуса (Золотой Орды), ис-
торической географии Среднего По-
волжья, возникновению и развитию 
городов в нашем регионе. Активно 
участвовал он и в организации и про-
ведении многоэтапной конференции 
«Великий Волжский путь». Он являл-
ся членом республиканского оргко-
митета по празднованию 1000-летия 
Казани.

Заслуженный деятель науки Та-
тарстана, заслуженный работник вы-
сшей школы Российской Федерации 

М.А.Усманов принимал участие в 
обновлении общественной жизни рес-
публики. С 1989 г. он являлся предсе-
дателем фонда «Жиен», учрежденного 
в целях возрождения и развития та-
тарского языка и культуры. Фонд ор-
ганизовал издательскую деятельность 
под научным руководством ученого. 
Например, в 1990 и 1991 гг. им осу-
ществлены переиздания исторических 
трудов М.Г.Худякова, Карла Фукса, 
И.Гаспринского и произведений ряда 
других авторов. В последние годы жиз-
ни М.А.Усманов со своими учениками 
начал издание серии документальных 
сборников о выдающихся представи-
телях татарской культуры. Научные 
исследования Миркасыма Абдулаха-
товича Усманова, которые позволя-
ли и позволяют по-новому оценивать 
многие и многие сюжеты истории та-
тарского и других тюркских народов, 
бесспорно, будут сохранять свою вы-
сокую актуальность и будут востребо-
ваны долгие и долгие годы.


