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ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Р.В. Шайдуллин, доктор исторических наук, профессор

В современном мире происходит 
интенсивная глобализация экономи-
ческой и культурной жизни народов. 
С одной стороны, наблюдается все-
общая тенденция к слиянию культур 
разных этносов в общецивилизацион-
ную, с другой – остро встает пробле-
ма сохранения самобытности наци-
ональных культур. При этом каждое 
этническое сообщество активно ищет 
механизмы сохранения национальных 
особенностей, традиционных духов-
ных ценностей и своего многовеко-
вого историко-культурного наследия. 
В этих условиях роль национальных 
энциклопедий трудно переоценить. 
Во все времена передовые умы че-
ловечества стремились к созданию 
обобщающих и системных энцикло-
педических изданий, вкладывая в них 
судьбоносные идеи определенного 
этнического или гражданского сооб-
щества. Об этом свидетельствует и 
история первых энциклопедий, са-
мым показательным моментом кото-
рой являются общественно-полити-
ческие условия создания французской 
энциклопедии, ставшей «революцией 
в умах». Известно также, что родона-
чальник татарской национальной ис-
ториографии Ш.Марджани свои осно-
вополагающие идеи о необходимости 
формирования у татар национального 
самосознания изложил в труде «Мос-
тафадель-ахбар фи ахвали Казань ва 
Болгар»1, который считается первым 
образцом татарской энциклопедии. 
Кстати, она увидела свет в один из уз-

ловых моментов развития татарского 
общества – в период татарского на- 
циестроительства.

С высоты сегодняшнего дня мы 
можем констатировать, что просвети-
тельская миссия национальной энцик-
лопедистики занимает важное место 
в современной этнокультурной и об-
щественной практике. Она особенно 
актуальна, когда ее гуманистические 
идеи принимают формы культур-
но-просветительской интервенции и 
становятся одним из определяющих 
элементов формирования нового эт-
нокультурного порядка в современ-
ных национальных и административ-
ных территориальных образованиях 
Российской Федерации. К большому 
сожалению, не всегда так дело обсто-
яло в прошлом в энциклопедистике 
национальных образований СССР. 
Как известно, долгие годы националь-
ные энциклопедии, кроме титульных 
народов союзных республик, были 
под запретом. Правда, и энциклопе-
дии союзных республик в основном 
копировали Большую Советскую 
Энциклопедию. Настоящий энцикло-
педический бум у коренных народов 
Российской Федерации начался в кри-
зисные 1990-е гг., он был спровоци-
рован распадом СССР и ослаблением 
центральной власти, «парадом» суве-
ренитетов в национальных автономи-
ях. В 1990–2000-е гг. возникла целая 
библиотека региональных историко-
краеведческих изданий энциклопе-
дического характера. Издание реги-
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ональной энциклопедии стало очень 
престижной задачей, оно приобрело 
политический оттенок, поскольку 
каждый регион страны стремил-
ся самоутвердиться, показать свою 
важность и значимость. Региональ-
но-национальная энциклопедистика 
преследовала также образовательные 
и культурно-просветительские цели, 
связанные с формированием новых 
гражданских позиций и выработкой 
механизмов возрождения националь-
ного самосознания этносов. Это сви-
детельствовало и о том, что видные 
представители научной и культур-
ной элиты, а также «просвещенные» 
руководители регионов Российской 
Федерации осознавали важность на-
циональных и региональных энцик-
лопедий как инструмента защиты 
местных интересов и формирования 
новой культурно-просветительской и 
этнополитической парадигмы.

Несомненно, постперестроечные 
общественные процессы всколыхнули 
коренные народы Российской Феде-
рации, а активное пробуждение их на-
ционального самосознания способс-
твовало актуализации исследований 
узловых проблем историко-культур-
ного наследия, связанных с этнопо-
литическими, отчасти и клановыми, 
интересами местных этнических со-
обществ. Во многих национальных 
республиках и административно-тер-
риториальных субъектах Российской 
Федерации краеведческий бум конца 
1980-х – начала 1990-х гг. начал пос-
тепенно перерастать в энциклопеди-
ческую издательскую практику. В 
первых рядах этого историко-крае-
ведческого движения были истори-
ки, политики и краеведы-энтузиасты 
Татарстана. В конце 1989 г., на волне 
перестроечных веяний, при Институ-
те языка, литературы и истории им.  
Г. Ибрагимова Казанского филиала 
Академии наук СССР была образова-
на небольшая группа Советского эн-

циклопедического словаря под руко-
водством кандидата филологических 
наук Ф.С. Хакимзянова. Татарская на-
учная общественность возложила на 
эту группу очень ответственную за-
дачу – подготовку энциклопедическо-
го словаря на трех языках – русском, 
татарском и английском. Назначение 
главным редактором Татарского эн-
циклопедического словаря М.Х. Хаса-
нова, доктора филологических наук, 
первого заместителя председателя 
Совета Министров Татарской АССР, 
свидетельствовало о том, что созда-
ние этого энциклопедического изда-
ния имело не просто национальный, 
а политический подтекст. Именно в 
тот период для полноценной и масш-
табной суверенизации национальных 
интересов татарского народа и ут-
верждения новой этнополитической 
парадигмы требовался новый фунда-
ментальный труд, представляющий 
богатое историко-культурное насле-
дие коренных этносов Татарстана. Об 
этом же свидетельствовало и создание 
в 1989 г. при Институте языка, лите-
ратуры и истории им. Г. Ибрагимова 
Казанского филиала Академии наук 
СССР группы Свода памятников ис-
торико-культурного наследия татар-
ской нации и других этносов респуб-
лики. В 1989–1991 гг., в кризисный 
период развития экономики Татарс-
тана, местные крупные предприятия 
были обложены «спонсорской да-
нью» для осуществления этих научно-
исследовательских работ. К началу  
1991 г. группой Татарского энцикло-
педического словаря при активном 
участии местных ученых был под-
готовлен первый Генеральный слов-
ник Советского энциклопедического 
словаря на татарском языке, а также 
значительная часть его статейных ма-
териалов. Летом того же года в лабо-
ратории профессора Э.Г. Улумбекова 
был сделан первый (пробный) двадца-
тистраничный макет словаря на рус-
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ском, татарском и английском язы-
ках. Пробный макет был уникальным, 
это был первый, очень важный шаг 
в развитии современной татарской 
энциклопедистики. В целом постав-
ленные перед коллективом задачи вы-
полнялись в том объеме, в каком это 
позволили сделать имеющиеся тогда 
ресурсы (людские, материально-тех-
нические, финансовые и др.).

Однако после издания пробного 
макета Советского энциклопедичес-
кого словаря отношение к татарс-
кой энциклопедистике претерпевало 
существенные изменения, которые 
отражали объективные реалии того 
времени, связанные с распадом СССР 
(1991 г.) и референдумом о статусе 
Татарской республики (1992 г.). Опре-
деленную роль в этом сыграли и ам-
биции некоторых руководителей Ин-
ститута языка, литературы и истории 
им. Г.Ибрагимова КНЦ РАН, которые 
стремились усилить свое влияние сре-
ди составителей энциклопедического 
словаря и тем самым предотвратить 
различного рода конкуренцию со сто-
роны молодых докторантов. С отстра-
нением от заведования первого руко-
водителя группы Ф.С. Хакимзянова 
и приходом к руководству 2 марта  
1992 г. Г.С. Сабирзянова, кандидата 
исторических наук, доцента Казанско-
го государственного института куль-
туры, работы по подготовке трехъ-
язычного словаря были свернуты. В 
1992 г. при президиуме Академии 
наук Республики Татарстан был обра-
зован Институт Татарской энциклопе-
дии во главе с президентом Академии 
наук РТ, академиком М.Х. Хасановым 
(с 1994 г. – самостоятельный инсти-
тут). Эти организационно-структур-
ные изменения создали совершенно 
иные условия для научно-исследова-
тельской работы коллектива Институ-
та Татарской энциклопедии. Одним из 
позитивных моментов этих пертурба-
ций можно считать значительное уве-

личение за несколько лет численности 
коллектива института – с 14 до 78 на-
учных сотрудников. Другим положи-
тельным моментом этой трансформа-
ции стала организация при институте 
отраслевых научно-редакционных 
коллегий на общественных началах. 
Все это позволило коллективу уйти от 
стихийности, а руководству – от эй-
фории «всеобщего татарского суббот-
ника», и придать его работе организо-
ванный и научно-исследовательский 
характер. В плане научно-организаци-
онной деятельности института и леги-
тимности татарской энциклопедисти-
ки важным фактором стало принятие 
10 февраля 1997 г. Президентом РТ 
М.Ш. Шаймиевым Указа «О програм-
ме «Татарская энциклопедия» и «По-
ложения о главном редакторе Татарс-
кой энциклопедии»2.

Таким образом, с 1992 г. начина-
лась новая эпопея создания Татарс-
кого энциклопедического словаря на 
русском языке, который увидел свет 
осенью 1999 г. общим тиражом 30 
тыс. экземпляров. Заметим, что в те-
чение первого года после смены на-
правления энциклопедической рабо-
ты коллектив института по-прежнему 
занимался обсуждением и апробацией 
словарных статей на различных обще-
ственных кафедрах казанских вузов и 
в отраслевых отделах научно-иссле-
довательских институтов. Новый век-
тор этому процессу был задан после 
появления словника Башкирской эн-
циклопедии. Благодаря этому обсто-
ятельству был значительно расширен 
и обогащен словник ряда отраслевых 
разделов энциклопедии негуманитар-
ного цикла. В результате значительно 
затянулись подготовительные работы, 
связанные с разработкой и апробаци-
ей «черных слов» Генерального слов-
ника Татарского энциклопедического 
словаря, которые велись одновремен-
но на русском и татарском языках. 
Положительным моментом этой ра-
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боты стало то, что в ходе подготовки 
двуязычных генеральных словников 
впервые не только разрабатывались 
отдельные научные проблемы, но и 
решались практические языковедчес-
кие вопросы, связанные с написанием 
и инверсией «черных слов», их транс-
литерацией на русский и татарский 
языки. Издание энциклопедического 
словаря затянулось не только из-за 
определенных научно-организацион-
ных упущений руководства институ-
та, неумения и нерасторопности неко-
торых членов коллектива, но и из-за 
наличия значительных «белых пятен» 
в отечественной историографии и 
многочисленных проблем в татарс-
кой лексикологии. Все это на первых 
порах требовало совместной работы 
научных сотрудников института с 
коллективами различных научных со-
обществ как Татарстана, так и России, 
Белоруссии и других стран. В течение 
5 лет увидело свет несколько словни-
ков Татарского энциклопедического 
словаря на русском и татарском язы-
ках3, которые прошли неоднократные 
обсуждения на отраслевых кафедрах 
вузов и в отделах научно-исследова-
тельских институтов Татарстана, а 
также в издательстве «Большая Рос-
сийская Энциклопедия». Затянувший-
ся процесс коллективного обсуждения 
генеральных словников Татарского 
энциклопедического словаря у одних 
представителей татарстанской науч-
ной общественности вызывал эйфо-
рию «всетатарского субботника», у 
других создавал неправильные, порой 
негативные, представления о работе 
сотрудников института. Однако, не-
смотря на эти негативные моменты, 
многолетняя работа по совершенс-
твованию генеральных словников на 
русском и татарском языках позволи-
ла коллективу института выработать 
особую модельную структуру Татар-
ского энциклопедического словаря 
(кстати, по инициативе института 20 

января 1997 г. появился Закон «Об 
упорядочении татарского алфавита», 
в соответствии с которым произош-
ли изменения в расположении допол-
нительных букв: после А – Ә, О – Ө, 
У– Ү, Ж – Җ, Н –Ң, Х – Һ4), а также 
придать ей фундаментальность, науч-
ность, системность и энциклопедич-
ность.

Причем немаловажную роль в про-
цессе апробации материалов Татар-
ского энциклопедического словаря 
сыграл выпуск первого (до сих пор 
единственного) издания по истории 
населенных пунктов и районов Рес-
публики Татарстан5. Оно включает в 
себя статьи о более 3 тыс. населенных 
пунктов и 43 районах республики. Это 
издание было первым и очень удач-
ным научным заделом коллектива ин-
ститута и стало базовой моделью для 
дальнейшей разработки истории насе-
ленных пунктов Татарстана. Сегодня 
одной из приоритетных задач Инсти-
тута Татарской энциклопедии АН РТ 
стало издание трехтомной истории 
населенных пунктов Республики Та-
тарстан.

В 1999 г. увидел свет Татарский 
энциклопедический словарь6, в кото-
ром представлено более 16 тыс. «чер-
ных слов» (терминов, понятий и пер-
соналий), раскрывающих огромный 
экономический, политический, науч-
ный, культурный и творческий потен-
циал Татарстана и татарского народа. 
В 2002 г. татарская общественность 
увидела доработанный и дополнен-
ный Татарский энциклопедический 
словарь7 на татарском языке, который 
стал важной вехой в развитии нацио-
нальной энциклопедистики. За ними 
последовала многотомная Татарская 
энциклопедия на русском и татарском 
языках: на сегодняшний день издано 5 
томов8 из 6 на русском языке (6-й том 
планируется издать в 2014 г.) и 3 тома9 
из 6 (4-й том в 2014 г., 5-й в 2015, 6-й 
том в 2017 г.) на татарском языке.
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Во время поисков научных и мето-
дологических моделей многотомной 
Татарской энциклопедии редколлегия 
института стремилась к тому, чтобы 
одно из ведущих национальных госу-
дарственных образований Российской 
Федерации – Республика Татарстан –  
не выглядело замкнутым в себе са-
мом, а органически вписывалось в 
единое социокультурное пространс-
тво страны и татарского народа. Этого 
удалось достичь ценой кропотливых 
усилий, направленных на выявление 
и ре гистрацию многообразных куль-
турных соприкосновений и пересече-
ний Татарстана и татарского народа 
с другими регионами России и мес-
тами компактного проживания татар. 
В своей повсе дневной работе сотруд-
ники института исходили из осново-
полагающего тезиса о том, что объем 
и качество создаваемой в Татарстане 
энциклопедической продукции в не-
малой степени определяют специфи-
ку Республики Татарстан и татарского 
народа. Татарская энциклопедия как 
раз и позволяла проследить динамику 
местного интеллектуального и твор-
ческого процес са, представленного в 
событиях, явлениях, деятельности и 
судьбах неординарных личностей.

Принципиально важным момен-
том для татарских энциклопедис-
тов стало и решение придать свое-
му фундаментальному труду сугубо 
поисковый характер. Составители 
Татарской энциклопедии поставили 
перед собой задачу дополнить уже из-
вестные пласты информации новыми 
сведениями. В результате значитель-
ная часть материалов, включенных в 
энциклопедию, вводится в научный 
и общественный оборот впервые. В 
ходе поисковых работ были собраны 
материалы о сотнях татарстанцев и 
уроженцах республики, достойных 
бла годарной национальной памя-
ти. Для этого сотрудникам институ-
та пришлось не только проработать 

книжные и газетные материалы мес-
тных и центральных библиотек, но 
и заглянуть в архивные дела (кстати, 
впервые были изучены сфабрикован-
ные дела политических заключенных 
1930–1940-х гг. и представлены на 
страницах Татарской энциклопедии). 
При этом традиционные формы диа-
логовой работы с печатными текста-
ми и архивными делами совмещались 
со всевозможными формами анкети-
рования персонажей энциклопедии. 
Энергия и помыслы сотрудников 
Института Татарской энциклопедии 
были направлены на поиск и изучение 
видных представителей татарского 
народа, чьи незаурядные способ ности 
раскрылись за пределами Татарста- 
на – вдалеке от республики. Для мно-
гих представителей татарской диаспо-
ры эти регионы являются малой роди-
ной, и там они становились видными 
деятелями в своей профессии, тем 
самым как бы исчезали с горизонта 
татарской культуры. С целью сбора 
информации о них сотрудникам инс-
титута пришлось активно сотрудни-
чать со Всемирным конгрессом татар 
и переписываться с региональными 
национально-культурными автономи-
ями татар и руководством мест ком-
пактного проживания татар, а также 
изучать справочную литературу, из-
данную в этих регионах, и извлечь из 
нее большое количество интересных 
сведений. Особенно приятно осозна-
вать, что благодаря этим усилиям по-
явились статьи, которые значительно 
обогатили прежние, довольно скуд-
ные сведения о видных деятелях та-
тарской истории и культуры. Ни для 
кого не секрет, что образовательная 
и культурно-просветительская сферы 
испытывают острую нехватку свеже-
го материала. Неведомые татарстанс-
кой общественности и татарскому на-
роду ранее имена, обнародованные на 
страницах Татарской энциклопедии, 
способны подсказать но вые занима-
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тельные сюжеты, что, в свою очередь, 
повысит образовательный уровень 
учащейся молодежи и гордость за сво-
их соплеменников.

Однако эта научно-поисковая де-
ятельность сотрудников Института 
Татарской энциклопедии и практика 
написания статей  по актуальным 
темам из жизни татарского народа не 
всегда получали адекватную оценку у 
определенной части «ученой» среды. 
К таким негативным оценкам часто 
подталкивала неправильная позиция 
руководства института. Если руко-
водители издательства «Башкирская 
энциклопедия» считали свои издания 
«высокой наукой» и ставили их в один 
ряд с национальным гимном, гербом 
и флагом Республики Башкортостан10, 
то наши, татарстанские, наоборот, ста-
рались несколько преуменьшить роль 
коллектива института в создании Та-
тарской энциклопедии. В этом плане 
невозможно согласиться с точкой зре-
ния бывшего заместителя директора 
института Г.С. Сабирзянова, считаю-
щего себя одним «из родоначальников 
татарской энциклопедистики»: «По 
своей специфике наш институт не мо-
жет заниматься специальными иссле-
довательскими работами по большей 
части тем статей, которые включены 
в издание. У нас предусмотрено дать 
свыше 20 тысяч статей по более чем 
30 отраслям знаний. Основная наша 
задача – изучить, обобщить то, что на-
работано специалистами научно-ис-
следовательских институтов, вузов и 
т.д. Это такое науковедческое направ-
ление, в определенной степени и на-
учно-организаторское – в том смысле, 
что по нашим заказам во многих НИИ, 
министерствах и ведомствах проводи-
лись целевые работы по подготовке 
материалов для очередных томов»11.

Конечно, он прав, если на про-
блему татарской энциклопедистики 
смотреть с точки зрения классичес-
кой энциклопедии типа «Британика», 

которая является квинтэссенцией 
результатов научно-исследователь-
ской практики. В ней публикуются в 
основном изданные и научно апро-
бированные материалы. Однако так 
нельзя сказать о деятельности сотруд-
ников Института Татарской энцикло-
педии. К сожалению, из-за наличия 
значительного числа «белых пятен» 
в отечественной науке и практике на-
учным сотрудникам института мно-
гие материалы для статей, связанных 
с историей, культурой, образованием 
и науковедением, пришлось собирать 
буквально по крупицам в архивах и 
библиотеках, а также проводить само-
стоятельные научные изыскания. От-
метим, что до сих пор никто не под-
готовил и не опубликовали работу о 
более чем 3 тыс. населенных пунктов 
Татарстана или об административных 
районах компактного проживания 
татарского населения. Все это сде-
лано силами коллектива института, 
осуществляющими большую науч-
но-исследовательскую работу в этом 
направлении. Прежде чем говорить в 
таком негативном контексте, одному 
из руководителей института и другим 
его сторонникам – башкирским колле-
гам следовало бы провести бухгалтер-
ский учет статей, написанных сотруд-
никами института и привлеченными 
авторами, а также сделать научную 
ревизию на предмет редакционной ра-
боты над статьями, подготовленными 
не сотрудниками института. Заметим, 
что даже статья «Татары»12, написан-
ная известными учеными Д.М. Исха-
ковым и И.Л. Измайловым, которая, 
по выражению авторов, является их 
научным брендом, прошла сущест-
венную научно-редакционную дора-
ботку. А сколько было таких статей 
по другим темам, особенно обзорных. 
Большая часть научных сотрудников 
института занималась и занимается 
настоящей научно-изыскательской 
работой, разрабатывая оригинальные 
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статьи и добывая недостающие мате-
риалы в архивных фондах и библио-
теках. Даже в издательстве «Большой 
Российской Энциклопедии», не го-
воря о нашем научно-исследователь-
ском институте, существуют такие 
проблемы. В этом контексте особый 
интерес представляет одно из выступ-
лений кандидата исторических наук, 
заведующей редакцией отечественной 
истории издательства «Большая Рос-
сийская Энциклопедия» О.А. Кубиц-
кой: при подготовке энциклопедии 
Отечественной истории ни редколле-
гия, ни руководство издательства «не 
ставят специальных исследователь-
ских задач; они ставят только задачи 
обобщения имеющихся на сегодняш-
ний день знаний. Однако при новом 
подходе, о котором здесь говорится, 
редакция отечественной истории пос-
тоянно вынуждена решать именно ис-
следовательские задачи, потому что 
новому подходу далеко не всегда со-
ответствует уровень современной ис-
ториографии»13.

При этом следует обратить особое 
внимание на то, сколько статей при-
влеченных авторов было доработано, 
сколько из них обогащено информа-
цией или приведено в надлежащий 
энциклопедический вид? Все это 
стало возможным благодаря практи-
ческому опыту и умению научных 
сотрудников института не только к 
научно-редакционной работе, но и 
научно-исследовательской. С высоты 
сегодняшнего дня мы можем сказать, 
что каких трудов коллективу инсти-
тута стоила задача персонификации 
энциклопедии! Безусловно, это тоже 
большой труд. Приведу один при-
мер. Так, после ознакомления с тек-
стом последней редакции Татарско-
го энциклопедического словаря на 
русском языке главным редактором  
М.Х. Хасановым в отраслевые отделы 
был спущен огромный список пер-
соналий, представляющих местный 

и российский партийно-хозяйствен-
ный актив, и сотрудники института 
в авральном порядке собирали о них 
сведения в архивах и библиотеках. К 
тому же не всегда удавалось найти ав-
торов для написания статей, многие 
историки, к которым мы обращались, 
не были готовы по-новому взглянуть 
на проблему. Конечно, мы отдавали 
себе отчет в том, как развивалась мес-
тная историографическая традиция и 
как формировались другие отрасли 
научных знаний. В связи с этим мно-
гие статьи были подготовлены само-
стоятельно, силами научных сотруд-
ников института.

При подготовке обзорных статей 
мы часто сталкивались со многими 
трудностями, прежде всего с неготов- 
ностью региональных историогра- 
фов «ответить на вызовы времени». 
Тем не менее определенные обстоя-
тельства вынуждали нас обращать-
ся к ним (особенно часто возникали 
проблемы с материалами по древней 
и средневековой истории тюрко-та-
тарских государств и науковедению), 
сотрудничать с ними, чтобы совмест-
ными редакционными усилиями под-
готовить нужную статью. Зачастую 
многим статьям требовалась актуа-
лизация информации и библиогра-
фии (например, к статьям о местных 
хозяйствующих субъектах). При 
подготовке статей о деятелях торго-
во-промышленного класса мы часто 
обращались непосредственно к авто-
рам монографических исследований. 
По многим сюжетам, особенно мало 
изученным (например, по сфабрико-
ванным делам политически репрес-
сированных лиц), сотрудникам инс-
титута приходилось организовывать 
огромную поисковую работу в раз-
личных архивных учреждениях. В то 
же время коллектив института опи-
рался на помощь местных краеведов  
(Ю.Ю. Юсупова, Б.А. Канеева и др.), 
тех, кто хорошо знает свой край и ма-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 4’2013

 150

териалы по нему, их труд трудно пе-
реоценить.

Безусловно, при подготовке энцик-
лопедических статей самым трудным 
делом представляется разработка оце-
ночных характеристик обществен-
но-политических явлений, а также 
деятельности того или иного исто-
рического персонажа. Компетентная 
постановка этого вопроса во многом 
зависит как от опыта энциклопедис-
тов, так и от научной эрудированности 
составителей энциклопедий. Заметим, 
что в строго научном представлении 
оценочных моментов и заключается 
фундаментальность энциклопедичес-
ких изданий. К таковым можно отнес-
ти и Татарскую энциклопедию, хотя в 
ней присутствуют определенные «ув-
леченности» в поисках «изюминки» в 
деятельности отдельных личностей, 
порой наблюдается некоторый отход 
от энциклопедического жанра.

Однако, несмотря на эти шеро-
ховатости, многотомная Татарская 
энциклопедия представляет собой 
фундаментальное издание, способ-
ное создать полноценное информа-
ционно-культурное пространство не 
только для татарского народа, но и 
для других этносов Республики Та-
тарстан. Эта фундаментальность 
обеспечивается особенностью рабо-
ты коллектива Института Татарской 
энциклопе дии АН РТ, которая носит 
не просто издательско-редакцион ный, 
а научно-исследовательский харак-
тер, хотя некоторые наши коллеги пы-
таются игнорировать этот факт. Так, 
в одной из своих статей У.Г.Саитов, 
генеральный ди ректор научно-изда-
тельского комплекса «Башкирская 
энциклопедия», написал, что «в сферу 
региональной энциклопедистики вхо-
дит не только практическая деятель-
ность по изданию энциклопедической 
литературы, но и теоретическая ра-
бота исследователей, журналистов и 
других специалистов, занимающихся 

этой тематикой». «Исходя из назва-
ния, Институт Татарской энциклопе-
дии можно было бы отнести к такому 
роду учреждений. Однако он, по сути, 
является издательским учреждением 
и занят в основном выпуском энцик-
лопедической литературы»14.

Заметим, что наше институтское 
научное сообщество является само-
достаточным научно-исследователь-
ским организмом и может справить-
ся со многими задачами в области 
энциклопедического науковедения, 
гуманитарных наук, истории населен-
ных пунктов и татарской диаспоры, 
особенно в области энциклопедичес-
ких, научно-методических и практи-
ческих разработок. Именно нашими 
первыми научно-методическими раз-
работками пользовались многие эн-
циклопедисты из соседних регионов, 
в том числе башкирские. К сожале-
нию, работы по созданию исследова-
ний по истории региональной (татар-
ской) энциклопедистики в институте 
не носят системный характер, в этом, 
безусловно, У.Г.Саитов прав. Настало 
время комплексно изучать историю 
региональной и национальной энцик-
лопедистики.

К сожалению, еще большему уве-
личению наукоемкости исследований 
сотрудников института помешала 
неправильная позиция его прежнего 
руководства. Долгие годы индивиду-
альная научная работа, гранты пре-
подносились как «помеха» реализации 
основных форм деятельности науч-
но-исследовательского учреждения. 
Важным в этой коллизии представ-
ляется то обстоятельство, что никто 
из научных сотрудников не отрицал 
первостепенности энциклопедичес-
ких изданий, но в то же время многие 
из них осознавали, что эта работа не-
возможна без профессионального на-
учного роста и самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности. 
В данной ситуации было «не вполне 
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оправданным» высказывание одного 
из руководителей института о том, 
что «Татарская энциклопедия – это «и 
кандидатская, и докторская диссерта-
ции». Следует принять во внимание 
и тот факт, что представленные на-
учными сотрудниками института на 
конкурс проекты грантов по линии 
НИОКР в течение ряда лет по про-
сьбе одного из руководителей полу-
чали отказы. И только после актив-
ного вмешательства в этот «процесс» 
главного ученого секретаря Академии 
наук Республики Татарстан И.Б. Хай-
буллина некоторые отделы института 
начали получать гранты НИОКР (за-
тем РГНФ) на научно-исследователь-
ские проекты и издание монографий и 
сборников статей15.

По этой же причине научные со-
трудники института остались «вне 
поля» действия ежегодных академи-
ческих грантов, известных как «ВТК»: 
по причине отказа руководства его 
гранты разрабатывали ученые других 
учреждений. Самое обидное из всего 
сказанного – неучастие нашего кол-
лектива, создающего энциклопеди-
ческие издания на татарском языке, 
в Государственной программе «Со-
хранение, изучение и развитие госу-
дарственных языков Республики Та-
тарстан и других языков в Республике 
Татарстан». По этой программе дру-
гие академические институты и неко-
торые вузы Татарстана получили су-
щественные финансовые средства на 
реализацию этой научно-исследова-
тельской работы. Коллектив институ-
та надеется, что из 1084,20 млн. руб.16, 
выделенных правительством Татарс-
тана на реализацию этой программы 
на 2014–2020 гг., определенная толи-
ка достанется и нашему институту. К 
сожалению, после долгих лет неучас-
тия в этой программе получение денег 
на реализацию татароведческих ис-
следований проблематично. Причем 
в 2013 г. в Министерство образования 

и науки РТ были направлены инте-
ресные и чрезвычайно необходимые 
для татарского народа предложения 
о создании энциклопедии «Татар-
ский язык» (кстати, энциклопедии 
«Русский язык», «Украинский язык» 
имеют по несколько изданий), а так-
же научно-справочных изданий типа 
«Русско-татарские названия растений 
и животных».

Несмотря на все эти администра-
тивные ограничения прежнего руко-
водства института, деятельность час-
ти научных сотрудников постоянно 
выходила за рамки татарской энцик-
лопедистики. Одной из основных их 
целей была организация научно-ис-
следовательской работы в институ-
те. В результате подвижнической де-
ятельности этих ученых значительная 
часть научных сотрудников начала за-
ниматься индивидуальной научно-ис-
следовательской работой, подготов-
кой молодых специалистов (многие 
аспиранты успешно защитили канди-
датские диссертации), рецензирова-
нием и оппонированием диссертаци-
онных сочинений, как кандидатских, 
так и докторских. В 2011 г. ими было 
подготовлено и издано 10 моногра-
фий, 110 научных статей, 4 учебных 
пособия, получены 1 патент и 1 ав- 
торское свидетельство, отредакти-
ровано 5 учебников для учащихся 
средних общеобразовательных школ. 
Результаты их научных исследований 
нашли отражение в 5 республиканс-
ких, 3 центральных и 2 зарубежных 
журналах17. В 2012 г. научной продук-
ции, издаваемой в рамках индивиду-
альных программ, стало еще больше. 
Опубликовано 14 монографий, 179 
научных статей, в том числе 22 науч-
ные статьи в журналах, входящих в 
перечень ВАК РФ и в систему РИНЦ, 
8 статей в зарубежных изданиях, 4 
учебных пособия, а также отредакти-
ровано 13 учебников и словарей для 
учащихся школ18.
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В последние годы в институте 
ежегодно проводятся научно-практи-
ческие конференции, регулярно изда-
ются сборники научных работ19. Осо-
бо важным представляется широкое 
участие научных сотрудников инсти-
тута в различных научных проектах 
(грантах РГНФ), в совместных раз-
работках тематических исследований 
с академическими учреждениями и 
вузами, в экспертных работах. Кроме 
того, сотрудники института активно 
участвуют в работе научно-практи-
ческих конференций и форумов, про-
паганде научных знаний в Татарстане 
и местах компактного проживания 
татар. Полагаю, все это, наряду с фун-
даментальными энциклопедическими 
изданиями, меняет имидж Института 
Татарской энциклопедии АН РТ, а 
также ускоряет рост его узнаваемости 
и востребованности.

В настоящее время в связи с за-
вершением первого этапа программы 
многотомной Татарской энциклопе-
дии коллектив института приступил 
к разработке отраслевых энцикло-
педических изданий, среди которых 
наиболее значимыми для обществен-
ности Татарстана и татарского народа 
являются: «Историческая энциклопе-
дия» в двух томах, иллюстрированные 
энциклопедии «Казань», «Культура и 
искусство», «Природа Татарстана», 
«Сельское хозяйство Республики Та-
тарстан», научно-справочные издания 
«Наука и образование», «Населенные 
пункты Республики Татарстан» в двух 
томах, электронный каталог «Татарс-
кий орнамент для архитекторов, ди-
зайнеров и художников». Но несом-
ненный интерес представляют планы 
института к 110-летнему юбилею по-
эта Мусы Джалиля – подготовить и 
издать к февралю 2016 г. персональ-
ную энциклопедию «Муса Джалиль». 
Башкирские ученые в этом плане за-
нимают ведущее положение в регио-
не, ими издана энциклопедия «Сала-

ват Юлаев»20, к 100-летнему юбилею 
Мустая Карима (2019 г.) они готовят 
его персональную энциклопедию. В 
этом благородном деле башкирские 
энциклопедисты находят большую 
поддержку и в академически-вузов-
ской ученой среде, и в руководстве 
Башкортостана. Надеемся, что и у 
нас будут такие счастливые минуты 
(«безгәдә күк капусы ачылыр»), и мы 
приступим к разработке не только эн-
циклопедии «Муса Джалиль», но и 
«Габдулла Тукай». В плане создания 
отраслевых энциклопедий коллектив 
института имеет неплохой задел, к 
казанской Универсиаде 2013 г. была 
подготовлена и издана иллюстриро-
ванная энциклопедия «Татарстан»21, 
которая получила большой обще-
ственный резонанс. Кроме того, в 
институте планируются научно-ис-
следовательские работы по созданию 
биобиблиографических, историогра-
фических и источниковедческих из-
даний.

К сожалению, в последние годы в 
татарстанском академическом руко-
водстве активно муссируются идеи 
о нецелесообразности разработки 
энциклопедических изданий на бу-
мажных носителях, отдельным чи-
новникам от науки кажется, что для 
обнародования результатов энцик-
лопедических исследований более 
легкими и малозатратными формами 
являются электронные ресурсы Ин-
тернета. В качестве главного довода 
они приводят тот факт, что много-
томные энциклопедии «громоздкие», 
а их издание достаточно «затратное». 
В то же время часто можно слышать 
разговоры о том, что «век» русско-
язычных энциклопедических изда-
ний, особенно татароязычных, из-
живает себя, поскольку, по мнению 
чиновничества, весь мир переходит 
на «англосакские» электронные стан-
дарты. Я так не считаю. На приме-
ре электронного сайта «Татар иле», 



153  

созданного по решению Кабинета 
Министров РТ для разработки раз-
дела энциклопедии для Всемирной 
информационно-ресурсной татарс-
кой социальной сети, мы можем ска-
зать, что большой интерес у читате-
лей вызывают материалы Татарской 
энциклопедии именно на татарском 
языке. Эти «господа от науки», кривя 
душой, говорят и о том, что в Татар-
стане научно-практические конфе-
ренции уже проходят на английском 
языке, на них обсуждаются такие 
«новейшие» местные инновации в 
области нанотехнологий, как «акку-
муляторы», «очки». Мы только рады 
этому, одно другому не мешает. Если 
бы мы смогли организовать такие фо-
румы на чисто татарском языке, было 
бы еще лучше.

Несмотря на значительные успехи 
в области татарской энциклопедис-
тики, следует отметить, что после 
смерти первого директора Института 
Татарской энциклопедии АН РТ ака-
демика М.Х. Хасанова, видного госу-
дарственного деятеля, наблюдается 
некоторое предвзятое отношение к 
работе коллектива института. В этом 
сказались, скорее всего, и новые ре-
алии, при которых, в связи со стаби-
лизацией положения политического 
руководства республики, националь-

ные интересы татарского народа не-
сколько отошли на второй план. Это 
создает у широкой общественности 
тревожное настроение о дальнейшей 
судьбе национальной энциклопедис-
тики и татарского народа в целом. В 
этом контексте уместно привести сло-
ва Президента Польши Бронислава 
Коморовского, произнесенные им в 
2010 г. в г. Гданьск во время открытия 
памятника Татарину: «Приветствую 
тех, кто осознает свою причастность к 
традиции польских татар, которые на 
протяжении многих столетий помога-
ли строить современную Польшу»22. 
Поляки благодарны своим татарам, а 
наши «татары» порой ради сиюми-
нутной экономической выгоды и карь-
ерных амбиций готовы пожертвовать 
всем, в том числе работоспособным 
Институтом Татарской энциклопе-
дии, создававшимся в течение многих 
лет под руководством М.Х. Хасанова 
и при активной поддержке первого 
Президента РТ М.Ш. Шаймиева. Эти 
нехорошие поползновения могут на-
нести непоправимый вред не только 
татарской энциклопедистике, но и по-
зитивным историко-образовательным 
и социокультурным процессам, про-
исходящим в Татарстане и в местах 
компактного проживания татар. Мы 
верим, что разум восторжествует.
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Аннотация

В статье рассматриваются становление и развитие современной татарской энцикло-
педистики в Республике Татарстан в 1990–2010-е гг. Подробно анализируется началь-
ный этап работы Института Татарской энциклопедии АН РТ, связанный с разработкой 
и апробированием генеральных словников для Татарского энциклопедического слова-
ря на русском и татарском языках. Особое внимание уделяется научно-исследователь-
ской работе сотрудников института. Исходя из сложившихся в академической ученой 
среде реалий предлагаются перспективные вариации сохранения и развития татарской 
энциклопедистики. 

Ключевые слова: татарская энциклопедистика, Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, генеральные словники, Татарские энциклопедические словари, многотомная 
Татарская энциклопедия, отраслевые энциклопедии, научно-исследовательская работа.

Summary

The article considers the establishment and development of modern Tatar Encyclopedia 
Studies in the Republic of Tatarstan in the 1990-2010's. Detailed analysis of the initial stage 
of work of Institute of Tatar Encyclopedia of Tatarstan Academy of Sciences, associated 
with the development and approbation of General vocabularies for the Tatar encyclopedic 
dictionary in Russian and Tatar languages. Special attention is paid to the research work of 
the Institute employees. Based on the prevailing academic scholars realities offers promising 
variations preservation and development of the Tatar Encyclopedia. 

Key words: Tatar Encyclopedia Studies, the Institute of Tatar Encyclopedia of Tatarstan 
Academy of Sciences, general vocabularies, Tatar encyclopedic dictionaries, branch 
encyclopedia, scientific-research work.


