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ЖИЗНЕННый И ТВОРЧЕСКИй ПУТь Р.У. АМИРХАНОВА

З.Г. Гарипова, кандидат исторических наук;
А.М. Валиев, кандидат исторических наук

Есть в нашем мире люди, которые 
в тече ние своей жизни успевают сде-
лать многое. Они никогда не жалуются 
на трудности и все гда идут вперед, день 
за днем достигая вер шин в выбранной 
ими сфере деятельности. И с уходом та-
ких людей из жизни вдруг обра зуется 
пустота, которую очень трудно быва ет 
заполнить.

Именно таким человеком был и Ра-
виль Усманович Амирханов. Его дея-
тельная, полная побед и научных до-
стижений жизнь, безвременно оборва-
лась 5 лет назад.

Он родился 9 января 1946 года в селе 
Старая Кулатка (Иске Кулаткы) Улья-
новской области в семье сельско го учи-
теля, которая своими корнями ухо дит 
к знатному роду Амирхановых, давше-
му татарскому народу известных про-
светителей, религиозных деятелей, уче-
ных, дипломатов (мулла Мурад, Амир-
хан, Хусаин, Зариф, Назип Амирхано-
вы, Фатых Амирхан, Ибрагим Амир-
хан).

Отец, Усман Назипович Амирханов 
(1904–1983), работал учителем матема-
тики и физики. Мать, Магруй Сафов-
на Рашитова-Амирханова (1917–1987), 
в основном труди лась в колхозе, хотя 
в молодости ей пришлось некоторое 
время поработать и санитаркой в боль- 
нице.

В июле 1946 г. семья в составе 6 че-
ловек (ро дители и четверо детей) в по-
исках лучшей доли уезжает в Среднюю 
Азию (Узбекистан). Отъезд семейства 
был связан с тяжелыми условиями жиз-
ни послевоенных лет, когда временами 
де тей было даже нечем кормить. Одна-

ко уже осе нью 1949 г. Амирхановы воз-
вращаются в Старо-Кулаткинский рай-
он Ульяновской области, но теперь в 
село Мосеевка.

В четыре года Равиль Усманович 
научил ся бегло читать, одолев не толь-
ко «Азбуку» («Әлифба»), но и «Род-
ную речь» («Туган тел») для начальных 
классов, стал писать печатны ми буква-
ми. Уже в этом возрасте он обладал от-
менной памятью, заучивал наизусть це-
лые стихотворения, отрывки из разных 
произве дений, увлекался исторически-
ми рассказами, «изводил» родителей 
вопросами относитель но прошлых со-
бытий. Отец, заранее преду гадывая его 
будущее призвание, не раз гова ривал: 
«Бу улым тарихчы булачак» («Этот сын 
станет историком»).

В сентябре 1951 г., когда Р.У. Амир-
ханову было всего пять лет, он, «про-
жужжав» уши отца-педагога, добил-
ся принятия в 1-й класс Мосеевской 
семилетней школы, где в течение 2-х 
недель учился наравне, а иногда и с 
опе режением своих более взрослых 
однокашни ков. Однако, к великому 
огорчению нашего «Филиппка», отец 
внезапно прервал его «об разовательный 
процесс», сославшись на кро хотный 
рост и необходимость помогать ма тери 
в воспитании младших братишки и 
сестер-двойняшек, так «некстати» поя-
вившихся на свет.

В шесть лет (в 1952 г.) Равиль Усма-
нович уже в официальном порядке по-
шел учиться в школу. Ввиду «неком-
плекта» классов, 1-й «со вместили» с 
3-м (так же, как 2-й с 4-м), т.е. в одном 
помещении занимались два класса при 
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одной учительнице. Здесь он сразу стал 
пе редовиком учебы, отличником, удив-
ляя не только одноклассников и третье-
классников, но и учительницу Закию 
апа своей изумитель ной памятью, стра-
стью к чтению, одержимо стью во всем. 
Занимался практически тем, что по-
стигал (и совсем не без успеха) знания, 
да ваемые третьеклассникам. Осенью  
1952 г. он решил поделиться своими 
грандиозными ус пехами с И.В. Ста-
линым («Сталин-бабай»), написав ему 
подробнейшее письмо. Есте ственно, на 
татарском языке. Письмо стало исто-
рическим событием для всей школы. 
Все удивлялись – как это они до этого 
не додума лись. Однако отец, умудрен-
ный горьким опы том, «зажал» посла-
ние, сославшись на незна ние дедуш-
кой Сталиным татарского языка. По-
добный аргумент вызвал у автора пись-
ма крайнее изумление и разочарование. 
Смерть Сталина в марте 1953 г. потряс-
ла первоклаш ку, и он очень жалел, что 
не смог вовремя довести до вождя свои 
пламенные слова. Од новременно рух-
нула надежда на вторую по пытку и на 
получение ответного письма от «вели-
чайшего из великих».

В сентябре 1954 г. семья переехала в 
со седнюю деревню – село Старый Ат-
лаш (Иске Атлаш) того же района, где 
будущий исто рик пошел в 3-й класс 
Старо-Атлашской се милетней школы. 
Учился он, как и прежде, отменно.

Здесь хотелось бы заметить, что еще 
в младшем школьном возрасте Равиль 
Усма нович за свое безграничное рве-
ние в учебе заслужил похвалы со сторо-
ны учительницы Кашифы апа, но на-
жил себе недругов в лице старших, да 
к тому же здоровенных «недо рослей» 
(некоторые сидели до 3-х лет в од ном 
классе). На новом месте, обнаружив 
в себе поэтический дар, он стал сочи-
нять стихи, проникнутые в основном 
героически-патри отическим пафосом в 
духе восхваления гипо тетических моло-
дых борцов за «правое дело», затем пе-
рестроился на «лирический лад». Но, в 
отличие от прежних лет, не бравировал 
ни успехами в учебе, ни «поэтическим 

даром», не выставлял свои «вирши» на-
показ, остава ясь всю жизнь просто лю-
бителем и цените лем поэзии. Тем более 
что здесь пребывали молодцы, у кото-
рых комплекция была еще более вну-
шительной, чем у мосеевских. При-
ходилось скрывать и свое умение играть 
в шахматы, чтобы не вызывать негодо-
вания среди «нормальных» ребят, ко-
торые вообще не представляли, что это 
за «чудо». Амирхановых премудростям 
древней игры обучил отец. Равиль на-
чал играть уже в 4,5 года, прав да дальше 
любительства не пошел.

В 1954 г. Амирханов был принят в 
пионе ры, что явилось для третьекласс-
ника весьма неординарным событием. 
Огромное впечат ление на маленько-
го Равиля оказало обрете ние священ-
ного права на ношение красного, как 
у Олега Кошевого, галстука. Дальней-
шие перспективы рисовались в следу-
ющей после довательности: звеньевой, 
командир отряда, вожатый... Не мень-
ше привлекали и нарукав ные нашив-
ки. И чем их больше, тем лучше. Ког-
да кто-то пустил тревожный слух о том, 
что без знания текста гимна Советского 
Со юза и его мелодии нечего и думать о 
пионер ском галстуке и прочих регали-
ях, он в тече ние нескольких часов вы-
зубрил текст гимна на русском языке 
(со словами: «нас вырастил Сталин»), 
ибо татарский вариант знал уже давно и 
считал себя в политическом отноше нии 
вполне «подкованным».

В 5-м классе проштудировал все 
учебни ки истории за курс средней 
школы, запоми ная события и даты до 
мельчайших подроб ностей, мог бук-
ва в букву пересказать це лые страни-
цы текста. Иными словами, опять «ще-
голял» по части «вундеркиндства». С 
од ной стороны, это вызывало восхи-
щение у учителей, с другой – порожда-
ло множество завистников и недобро-
желателей среди уче ников. И не толь-
ко по историческим дисцип линам. Во 
избежание неприятностей (точнее, ту-
маков) со стороны здоровенных детин 
(раз рыв в возрасте иногда достигал 5–6 
лет, по этому после окончания семилет-
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ки многих за бирали в армию) Равилю 
приходилось то и дело прикидывать-
ся «середнячком», т.е. обыч ным, как и 
все, парнем.

Вообще же в детстве нашему пар-
нишке нередко сильно доставалось за 
свою «излиш нюю» осведомленность 
(сказывались отцов ская «школа», а так-
же уроки старших брать ев и сестры). 
Так, после смерти Сталина очень акту-
альным был вопрос: не будет ли свето- 
п реставления и, если не будет, то кто 
придет на смену вождю. По этому пово-
ду сначала рыдала, а потом ломала го-
лову практически вся деревня, включая 
школьную ребятню. Известный «авто-
ритет» среди малышни, тре тьеклассник 
(очевидно, переросток) Рушан Сай-
фетдинов убежденно изрек, что пост 
ве ликого Сталина, по всей видимо-
сти, займет не кто иной, как «башко-
витый» Маркс («Маркс та бит бик баш-
лы»). Когда Равиль усомнился в этом и 
посмел заметить, что Маркс умер уже 
в прошлом веке и был пред ставителем 
вовсе не нашей страны, Рушан и его 
компания посмотрели на него, как на 
су масшедшего. И едва не пересчита-
ли ребра. Правда, впоследствии, ког-
да Маркса оттес нил Маленков, призна-
ли свою опрометчи вость, но на Равиля 
сохранили «зуб». Или, например, дру-
гой случай. В 1957 г. бригадир колхоза, 
участник войны (!) Ибрагим абый, про-
свещая своих домочадцев за обеденным 
столом, авторитетно заявил, что сейчас 
стра ной Советов управляет вдова Ле-
нина – Круп ская, что именно благо-
даря ей мы вышли на передовые рубе-
жи во всем мире и уже обго няем Аме-
рику. Равиль, будучи приятелем Каю-
ма, сына Ибрагим абый, не сдержался 
и тихо поправил, что Крупская умерла 
еще до вой ны, и страной ныне правит 
не она, а Н.С.Хру щев. Бригадир от не-
годования побагровел, чуть не поперх-
нулся и объявил юного «наха ла» персо-
ной «нон грата». Двери дома Ибра гима 
абый для Равиля с тех пор стали наглу-
хо закрытыми.

После таких ударов судьбы «побор-
ник истины» заметно «поумнел». Были 

сделаны соответствующие оргвыво-
ды. Но иногда все же не выдерживал и 
тогда, рискуя быть нака занным, встре-
вал в разговоры. К тому же ге нетически 
Равиль Усманович был весьма эмо-
циональным, впечатлительным, а пото-
му ос тро, нередко даже болезненно ре-
агировал на все происходящее вокруг.

В 6-м классе он стал приобщаться к 
арабскому письму, но тайком от мно-
гих, потому что это занятие, мягко вы-
ражаясь, не поощ рялось и могло при-
вести к большим неприят ностям. Отец, 
бывший шакирд медресе, сын имама, 
с одной стороны, вроде бы радовал-
ся ориентации любознательного сына, 
но, с дру гой, хмурил брови, призы-
вая не увлекаться арабицей, не расска-
зывать другим о своем интересе к ней 
или вообще оставить эту за тею. С этих 
же позиций отец скрывал и то, что при-
ходился двоюродным братом Фаты-
ху Амирхану, когда-то объявленному 
буржу азным писателем.

В 12–13 лет для Равиля не только в 
школь ной, но и в сельской библиотеке 
(причем до вольно богатой) не осталось, 
пожалуй, ни одной книги на татарском 
языке (за исключе нием, быть может, 
«Капитала» Маркса и со брания сочине-
ний Ленина и Сталина), кото рые бы он 
не прочитал. Библиотекарша Мауджу-
да апа Юртаева при поступлении новой 
литературы первым делом сообщала об 
этом Равилю, чтобы именно он «проде-
густировал» свежую продукцию.

Однако вот беда: к тому време-
ни у пар нишки явственно обозначи-
лась довольно сильная близорукость, 
исподволь развивав шаяся, очевид-
но, где-то с 5-го класса. Близо рукость 
автоматически вызывает известную 
ущербность, дискомфорт, ограничен-
ность в движениях. У «пожирателя» 
книг постепен но вырабатывается сво-
его рода закомплексо ванность (застен-
чивость, скованность), усу губляемая к 
тому же постоянным одергива нием со 
стороны взрослых, подавлением воли. 
Но как бы ни были сильны эти негатив-
ные мо менты, они не смогли подавить, 
вытравить из сознания главное: одер-
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жимость, жажду зна ний, стремление к 
духовному совершенству.

В 1961 г. Равиль Амирханов закан-
чивает 8-й класс с весьма добротным 
свидетельством.

В июне того же 1961 г. семья Амир-
хановых переезжает в Татарстан, в де-
ревню Татар ская Айша (Татар Әйшәсе) 
Высокогорского района. Поскольку и 
здесь работает только восьмилетка, Ра-
виль начинает ходить в 9-й класс сред-
ней школы соседнего села Мульма, на-
ходившегося в 5 км от Айши. Ходит 
туда один, весной и осенью покрывая 
расстояние в 10 км. Только в 10-м клас-
се брат-студент Расим смог подарить 
ему новенький велосипед. Отцовской 
зарплаты в эти годы не хватало даже на 
питание (в семье уже насчитывалось 11 
че ловек). В слякоть, в распутицу, зи-
мой прихо дилось оставаться в школь-
ном интернате (в одной комнате жили 
по 12 человек).

В Мульме, следуя традиции, Ра-
виль при лично учится, особенно вы-
деляясь своими знаниями по гумани-
тарным дисциплинам. По части знания 
русского языка и литературы он и вовсе 
вне конкуренции. Разумеется, в мас-
штабах сельской татарской школы. Но 
его подводит его мишарский выговор 
(«симбир ская» разновидность татар-
ского языка), ко торый звучит полным 
диссонансом «заказанской» речи одно-
кашников. Над его диалек том смеют-
ся, передразнивают, хотя и вынуж дены 
здорово считаться с его правильным (по 
сравнению с ними) русским языком, к 
кото рому он прибегает, чтобы умерить 
пыл «зар вавшихся» пересмешников. И 
в этот период Равиль упорно работа-
ет над своим произно шением, шлифу-
ет свою речь до деталей и вскоре стано-
вится совсем «своим» среди сверстни-
ков. Продолжает писать стихи (уже ли-
рические), которые привлекают внима-
ние учащейся молодежи, о них с одо-
брением от зывается и учитель русского 
языка и литера туры Сабира апа.

В феврале 1962 г. Равиль вступает в 
ряды ВЛКСМ в районном центре (Вы-
сокая Гора), впрочем, не проявляя при 

этом прежнего эн тузиазма и задора, как 
при вступлении в пио неры, ибо здесь 
присутствует сильный эле мент при-
нуждения.

В 1963 г. заканчивает Мульминскую 
один надцатилетнюю школу Арского 
(несколько лет спустя вновь Высоко-
горского) района и вынашивает планы 
(по настоянию брата Расима) поступле-
ния в вуз. Надо заметить, что это был 
последний выпуск десятого класса, ста-
тус которого восстановился только че-
рез несколько лет, после «пересмотра» 
всего ком плекса хрущевских преобра-
зований.

В июле 1963 г. семья вновь возвра-
щается в Старый Атлаш, но Равиль «по-
дается» в Казань.

Осенью 1963 г. он сдает вступитель-
ные экзамены в КГПИ (Казанский 
государствен ный педагогический ин-
ститут), на русско-та тарское отделение 
(РТО) историко-филологи ческого фа-
культета.

Равиль Усманович берется за учебу, 
засу чив рукава. Бедно одетый, полуго-
лодный, но гордый собой, он начина-
ет штурм педагоги ческой твердыни. В 
1963–1968 гг. в период учебы в КГПИ 
Равиль показывает только от личные 
знания. Его зачетка пестрит «пятер-
ками». Тогда же проявилась его увле-
ченность историческими предмета-
ми. Первым «исто рическую сущность» 
молодого студента «раскусил» Аль-
тер Львович Литвин, который не толь-
ко на «отлично» оценил знания Рави ля 
Амирханова, во время двух сессий, но и 
впоследствии, став профессором, мно-
го по могал своему ученику. Он являет-
ся оппонен том и кандидатской, и док-
торской диссерта ций Равиля Усмано-
вича. Теплые отношения между учи-
телем и учеником сохранились на всю 
жизнь.

На факультете Амирханов был ак-
тивным общественником, являлся чле-
ном «Комсо мольского прожектора», 
студенческого сове та общежития. По 
поручению академическо го руководи-
теля проводил политчасы, высту пал с 
докладами на студенческих конферен-
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циях, участвовал в художественной 
самодея тельности, в составе группы 
ежегодно ездил на сельскохозяйствен-
ные работы и т.д.

На II курсе, опираясь на старый ба-
гаж, Равиль окончательно осваивает 
арабскую гра фику. В этом деле ему по-
могает тетя Зейнаб. Переписка с отцом 
осуществлялась преиму щественно на 
арабице. Все это впоследствии сослу-
жило ему хорошую службу.

В институте Амирханов продолжа-
ет пи сать стихи, которые читает на сту-
денческих вечеринках и среди друзей, 
но желания стать поэтом не испыты-
вает, считая это занятие уделом людей 
«не от мира сего». Ввиду ни щенской, по 
сути, стипендии и отсутствия матери-
альной помощи со стороны родителей 
он всегда подрабатывал, в основном в 
каче стве грузчика на предприятиях го-
рода, таких как речной порт, меховой 
комбинат, мясоком бинат и т.д.

В январе 1968 г. Равиля, пятикурс-
ника, направляют на обязательную 
педпрактику в деревню Старая Сала-
усь (Иске Салавыч) Балтасинского рай-
она до окончания учебного года (как в 
школе, так и в институте). Но его «пе-
рехватывают» в райцентре и оставля-
ют в средней школе в качестве учителя 
русского языка и литературы. Вдобавок 
поручают ве сти ...географию в двух 9-х 
классах, а также в вечернем 11-м. Наре-
каний по части препо давания предме-
тов (в том числе географии) никогда не 
было. Здесь студент впервые осоз нал, 
что значит быть «при деньгах». Вместо 
убогих студенческих 35 рублей (а это 
была повышенная стипендия) он стал 
«зашибать» до 120 рублей. Данное об-
стоятельство соот ветствующим обра-
зом повлияло на его жиз ненный статус 
и психологию, ибо его семья никогда 
«не страдала» от избытка денег.

Успешно сдав госэкзамены (защита 
дип ломов не практиковалась) и полу-
чив диплом, новоиспеченный учитель 
русского языка и литературы средней 
школы задумался. До цент зарубежной 
кафедры Зоя Алексеевна Старицына 
(одновременно академический руково-

дитель группы), учитывая замечатель-
ные результаты своего подопечного, 
рекомен дует его, единственного в пото-
ке, в аспиран туру. При этом предлага-
ется тема, связанная с творчеством Ро-
мена Ролана. Равиль долго размышля-
ет, благодарит Зою Алексеевну и ...вы-
бирает школу в сельской глубинке. Его 
уже давно ждут в Старой Салауси, куда 
он в свое время не смог попасть. Пора 
немножко «понюхать пороху», пови-
дать жизнь, при одеться, начать серьез-
но помогать семье, на ходящейся в тя-
желом материальном положе нии (отец 
уже был на пенсии).

В 1968–1969 гг. Равиль Усмано-
вич рабо тает в Салаусской восьмилет-
ней школе в ка честве учителя русско-
го языка и литературы. Преподает и в 
вечерней школе, в 11-м классе. Жи-
вет на частной квартире у Хумайры 
апа. Получает приличную по тем вре-
менам зарп лату (порядка 120 рублей), 
но добрую поло вину ежемесячно «от-
стегивает» семье, в которой, помимо 
родителей-пенсионеров, растет пяте ро 
детей школьного возраста, а треть от-
дает хозяйке за «кров и пищу». В ито-
ге часто сам остается без денег. Руково-
дит выпускным 8 «а» классом. Как мо-
лодой человек с высшим образованием 
привлекается к общественной работе: 
назначается пропагандистом колхо-
за «Социалистик Татарстан», прово-
дит по литзанятия с молодежью, актив-
но участвует в художественной самоде-
ятельности, поет, играет на мандоли-
не, участвует в спектаклях. В неофици-
альном порядке пытается органи зовать 
в школе кружок по изучению арабско го 
письма, но натыкается на противодей-
ствие со стороны директора школы и 
парткома («не сметь»).

В августе 1969 г. Амирханов 
перебирает ся в село Ленино-Кокушки- 
но Пестречинского района, чтобы быть 
ближе к Казани. Глав ная мечта – по-
сле обязательной «отработки» дипло-
ма поступить в аспирантуру. Но не по 
зарубежной или иной литературе, а по 
исто рии СССР (истории ТАССР). В 
течение двух лет работает в Ленино-
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Кокушкинской сред ней школе имени 
М.А.Ульяновой учителем русского язы-
ка и литературы. Одновременно являет-
ся классным руководителем. Избирает-
ся секретарем комсомольской органи-
зации школы, в духе своего времени на-
значается пропагандистом и агитато-
ром, читает лекции среди населения, 
участвует в художествен ной самодея-
тельности села (преимуществен но в ка-
честве «певца»), рыбачит на Ушне, уси-
ленно занимается самообразованием. 
Ак тивная гражданская и обществен-
ная позиция молодого педагога вызы-
вала уважение как сре ди учеников, так 
и среди педагогов-коллег. Авторитет-
ное слово Равиля Усмановича для мно-
гих из них нередко являлось «истиной» 
в последней инстанции. В эти же годы 
Амир ханов по состоянию здоровья 
освобождает ся от воинской службы.

В августе 1971 г. он подает заявление 
об освобождении от должности учителя 
в связи с намерением поступить в аспи-
рантуру (дип лом уже отработан). Заве-
дующий роно Па вел Романович Вла-
сов настойчиво уговаривает остаться и 
в качестве компенсации (а то и награ-
ды) предлагает пост директора Пимер-
ской восьмилетней школы. Но Равиля 
подоб ная карьера не прельщает, и он, 
добившись «дембеля», выезжает в Ка-
зань.

В октябре 1971 г., выдержав доволь-
но сильный конкурс (на одно место 
претендова ло до 5 человек), поступа-
ет в очную аспиран туру ИЯЛИ имени 
Г.Ибрагимова КФАН СССР по специ-
альности «История СССР» («Исто рия 
ТАССР»). Научным руководителем 
назна чается доктор исторических наук 
Хусаин Хасанович Хасанов (1907–
1995), тема дис сертации: «Татарская 
демократическая пе чать в годы первой 
русской революции (1905–1907 гг.)». 
Решающую роль в выборе темы сыгра-
ли знание арабицы и огромное желание 
заниматься историей татарского наро-
да, изу чением его духовной культуры.

В первый же год обучения (1971–
1972 гг.) Равиль Амирханов сдает все 
три кандидатс ких экзамена, затем со-

бирает материалы для диссертации. 
Кроме того, активно участвует в обще-
ственной жизни ИЯЛИ: неоднократно 
используется в качестве рабочей силы 
в кол хозах, совхозах, на овощных ба-
зах, однора зовых выездах на пригород-
ные поля. Вскоре его привлекают к ра-
боте по выпуску обще институтской 
газеты «Фикер» («Мысль») – органа 
дирекции, партбюро, профкома и ком-
сомольской организации ИЯЛИ снача-
ла в ка честве члена редколлегии. Затем 
он становит ся заместителем редактора, 
а очень скоро редактором газеты, воз-
главляя ее до самого последнего номера 
(сошла со сцены в конце 1980-х гг. вме-
сте с известным пролетарским лозун-
гом). «Фикер» при редакторстве Амир-
ханова неоднократно занимает призо-
вые ме ста на общегородских конкурсах 
стенных газет. Редактор же несколь-
ко раз награжда ется Почетной грамо-
той дирекции, партбю ро и профкома 
ИЯЛИ. В период учебы в ас пирантуре 
Равиль также работает председа телем 
отдельных комиссий профкома инсти-
тута, активно участвует в художествен-
ной са модеятельности ИЯЛИ, является 
одним из «солистов» ансамбля «Мон», 
руководимого известным музыкаль-
ным деятелем Рагде Фатыховичем Ха-
литовым (1970-е гг.), тогда ас пирантом 
ИЯЛИ.

Научная работа 
и продвижение по службе

В октябре 1974 г. Равиль Усманович 
завер шает курс аспирантуры с пред-
ставлением диссертации. Но в это вре-
мя повсеместно идет реформирование 
специализированных советов по за-
щите диссертаций. И молодому учено-
му приходится ждать своего часа по чти 
целых пять лет. Конечно, можно было 
попытать счастья в Москве, где новые 
сове ты открылись довольно быстро, но 
громад ная очередь «страждущих» и от-
сутствие средств не позволяют ему по-
даться в столи цу. Между тем, по реше-
нию ученого совета ИЯЛИ, он остав-
ляется на должности младшего науч-
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ного сотрудника с окладом 105 рублей 
в месяц (на руки выдают 89 рублей). 
Для срав нения: буханка белого хле-
ба стоила тогда 16 копеек, литр моло-
ка – 24 копейки, приличный костюм –  
120 рублей, зимнее пальто – 250 ру-
блей. Тем не менее он умудрялся посы-
лать родителям денежные переводы. В 
том же 1974 году появляется первая на-
учная работа (тезисы) под названием: 
«Из истории освободительного движе-
ния шакирдов мед ресе «Мухаммадия» в 
начале XX века», ко торая положила на-
чало длинному перечню всевозможных 
публикаций, насчитывающему сотни 
наименований.

12 сентября 1979 г. в КГУ Амирханов 
за щищает кандидатскую диссертацию 
на тему: «Татарская демократическая 
периодическая печать в годы первой 
русской революции (1905–1907 гг.)». К 
тому времени – он уже автор 19 науч-
ных и научно-популярных пуб ликаций. 
Специализированный совет по защи те 
рекомендует работу в печать. Утвержда-
ется ВАК 20 февраля 1980 г.

В ноябре 1980 г. Равиль Усманович 
изби рается на должность старшего на-
учного со трудника. К тому моменту в 
его арсенале уже 27 научных и научно-
популярных статей.

Исследовательская и научно-прак- 
тическая работа в 1974–2004 гг. велась в 
основном в следующих аспектах: напи-
сание истории Ка зани, Татарстана, та-
тарского народа, руко водство томами 
по истории Татарстана и та тарского на-
рода, координация научных сил в рам-
ках Института истории и других учреж-
дений по выполнению вышеуказанных 
про грамм, редактирование моногра-
фий, состав ление тематических сбор-
ников, книг (на рус ском и татарском 
языках), организация кон ференций 
различных рангов, семинаров, круг-
лых столов, выступления на них с на-
учными докладами, руководство аспи-
рантами и соис кателями, составление 
программ вступительных экзаменов в 
аспирантуру, кандидатских миниму-
мов, оппонирование диссертаций, ди-
пломных работ, написание отзывов на 

дис сертации, справок по тем или иным 
истори ческим проблемам, консульта-
ции по различ ным вопросам научно-
го и познавательного характера. Докла-
ды на различных форумах сочетают-
ся с частыми выступлениями по ра дио 
(вплоть до циклов передач, например, 
в 1999 г. – 52 выступления по пробле-
мам та тарского просвещения) и телеви-
дению.

Одновременно Р.У.Амирханов вхо-
дит в научно-отраслевую редакцию Та-
тарской эн циклопедии по журналисти-
ке, является авто ром нескольких десят-
ков статей по различ ным отраслям зна-
ний (печать, просвещение, обществен-
ное движение, персоналии и т.д.). Ак-
тивное участие он принимает также 
в ра боте Альметьевской энциклопе-
дии, сотрудни чает в различных науч-
ных программах юго-восточного реги-
она РТ.

В орбиту внимания ученого вхо-
дят исто рия государственности и 
национально-освобо дительная борь-
ба татарского народа, пробле мы свобо-
ды совести и межэтнических браков. С 
одинаковой увлеченностью он рассу-
ждает о проблемах языка и литературы, 
о неординар ных явлениях культурной 
и общественной жизни татарского на-
рода в современный пе риод, пишет об 
исторических памятниках, домах и ули-
цах Казани и Оренбурга.

Насыщенной информативностью 
отлича ются работы Равиля Усмановича, 
посвящен ные видным деятелям осво-
бодительного дви жения, общественной 
мысли и культуры та тарского народа –  
Х.Амирхану, Г.Баруди, Г.Еникееву, 
С.Максуди, Г.Исхаки, Ф.Туктарову, 
Ш.Мухаммедову, Ф.Амирхану, Г.Ту-
каю, М.Бигиеву, З.Бигиеву, Г. Ахмеро-
ву, И.Амирхану, И.Камалову, М.Гали 
и др. При изучении персоналий вы-
свечивается много новых, неизвестных 
эпизодов, штрихов в биографиях из-
вестных людей. Одно из центральных 
мест в списке этих имен занимает Ри-
заэддин Фахреддин, твор честву кото-
рого Р.У.Амирханов посвятил 13 науч-
ных и научно-популярных статей. Они 
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были помещены в журналах «Татар-
стан», «Мирас», «Идель» (на двух язы-
ках), «Магариф», в газетах «Татарские 
края» (на двух языках), «Шахри Казан».

Важное значение для обществен-
ности рес публики имела популяриза-
ция наследия вы дающегося мыслите-
ля через обработку и из дание его про-
изведений, написанных на арабице (86 
публикаций, в том числе 2 книги: «Ка-
занские ханы», «Ханы Золотой Орды»). 
Значительное место в творчестве Рави-
ля Усмановича занимает также попу-
ляризация наследия ученого-историка 
с мировым име нем Ахмед-Заки Вали-
ди (пять статей о нем, подготовка и из-
дание книги Валиди «Краткая история 
тюрко-татар» на основе изданий 1915 и 
1917 гг.).

С увлечением и заинтересованно-
стью Амирханов пишет статьи-очерки 
о колорит ных фигурах прошлого, рас-
сказывает об об щественной и научно-
поисковой деятельно сти знатных лю-
дей, энтузиастов своего дела, патрио-
тов нации (Е.П.Табейкина, Ш. Замди-
хановой, М.Рахимкуловой, Г.Яфаева, 
М.Амирхановой, Т.Абдрашитова), а 
также учителей, коллег, современни-
ков, с которы ми работал в течение дол-
гих лет (Х.Хасанова, М.К.Мухарямова, 
З.Гильманова, Х.Миннегулова, М. Ах-
метзянова, Ф.Гариповой, З.Гарипо- 
вой, Г.Файзрахманова, Н.Ханзафарова, 
А.Хайри, Ф.Ибрагимовой).

Помимо «серьезных» жанров Равиль 
Усманович занимается написанием 
юмористичес ких произведений в прозе 
и стихах. С легкой руки поэта Зульфата 
в середине 1990-х годов он даже полу-
чил шутливое прозвище «Ата чаянчы» 
(«истинный чаяновец»). Всего им было 
создано 35 юмористических произведе-
ний (с вариациями), из которых 13 
опублико ваны в «Чаяне», остальные –  
в таких изданиях, как «Шәһри Ка-
зан», «Мирас», «Zaman – Та тарстан», 
«Сөембикә», «Мәдәни җомга», «Та-
тарстан яшьләре», «Татарстан хәбәр-
ләре», «Ватаным Татарстан», «Ялкын», 
«Дуслык» (Малмыж), «Яңа вакыт» 
(Оренбург) и др.

26 апреля 1983 г. его приняли в чле-
ны общества «Знание», после чего чте-
ние лек ций среди населения (в особен-
ности среди рабочих предприятий) ста-
новится обычной и обязательной прак-
тикой. До этого они чита лись без офи-
циального членства.

Тогда же разносторонне одаренный 
уче ный и неутомимый исследователь 
«пробует» себя в качестве преподава-
теля. «Багаж» зна ний, добытый за годы 
неустанного труда, он пытается пере-
дать молодому поколению. В 1984/85 
учебном году Амирханов работает со-
вместителем в Казанском университе-
те, читает курс лекций по истории Та-
тарстана, руководит дипломными рабо-
тами.

Дальнейший научный рост учено-
го связан с решением Президиума АН 
СССР от 13 но ября 1990 г. о присвое-
нии Равилю Усмановичу звания «стар-
ший научный сотрудник» (протокол 
№1228).

В последующие годы он – член 
редакци онного совета журнала «Ми-
рас», редакционной коллегии жур-
нала «Магариф», ученого совета Ин-
ститута истории АН РТ, ученого сове-
та Государственного объединенного 
му зея (ГОМ) РТ, ученого совета КГУ 
по защи те докторских диссертаций по 
специальнос ти «история».

В 1997 г. назначается руководителем 
по созданию концепции Музея народ-
ного обра зования РТ и научным кон-
сультантом при нем.

Знаменательным событием в твор-
ческой биографии Р.У.Амирханова ста-
ла защита им 24 апреля 1997 г. в КГУ 
докторской диссер тации на тему «Про-
блемы развития русской культуры в та-
тарской периодической печати (1905– 
1917 гг.)». Решение специализирован-
ного Совета по защите диссертаций 
утверж дается ВАК 17 октября 1997 г.

В ноябре 1997 г. новоиспеченный 
доктор наук назначается заведующим 
отделом исто рии вместо С.Х.Алишева, 
перешедшего на должность главно-
го научного сотрудника. С сентября  
1988 г. Амирханов возглавляет вновь 
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созданный отдел новой и новей-
шей истории института при АН РТ. В  
1988 г. избирается членом ученого со-
вета Государственного объединенного 
музея (ГОМ) РТ.

В эти же годы заслуги ученого были 
при знаны в республиканском мас-
штабе. 11 октяб ря 1999 г. Указом Пре-
зидента РТ за плодо творную науч-
ную деятельность Равилю Усманови-
чу Амирханову присваивается почет ное 
звание «Заслуженный деятель нау-
ки Рес публики Татарстан» с вручени-
ем соответ ствующего диплома и зна-
ка. Это вполне за кономерный резуль-
тат огромной многогран ной работы та-
лантливого исследователя за добросо-
вестное и ответственное отношение к 
своему делу.

Всю свою жизнь Равиль Усмано-
вич ставил перед собой все более и бо-
лее высокие цели и всегда с блестящим 
успехом их добивался.

За долгие годы неустанного тру-
да Р.У.Амирхановым было издано зна-
чительное количество статей, очерков, 
монографий. Общее количе ство публи-
каций всех жанров и разновиднос тей 
составляет более 600 наименований. 
Среди них работ научного и научно-
популярного ха рактера – 214, персо-
налий, посвященных исто рическим 
личностям, видным деятелям науки и 
культуры, коллегам – 76, рецензий на 
различ ные труды – 53, к жанру художе-
ственной про зы относятся свыше 20 ра-
бот.

Работы Амирханова публиковались 
в та ких журналах, как «Совет мәктәбе», 
«Мәгариф», «Азат хатын», «Сөембикә», 
«Ялкын», «Казан утлары», «Коммунист 
Татарии», «Та тарстан» (на татарском 
и русском языках), «Мирас», «Чаян», 
«Скорпион», «Казан», «Turk dunyasi 
arastirmalari», «Идел», «Идель», «Иман 
нуры», «Научный Татарстан», «Kirim 
Dergisi», «Гасырлар авазы» («Эхо ве-
ков»).

С известным ученым с большим же-
ланием сотрудничали газеты: «Яшь ле-
нинчы», «Социалистик Татарстан», 
«Ватаным Татарстан», «Советская Та-

тария», «Республика Татар стан», «Учи-
тельская газета», «Вечерняя Ка зань», 
«Татарстан яшьләре», «Шәһри Казан», 
«Яңа аваз», «Мәгърифәт», «Татарстан 
хәбәрләре», «Мәдәни җомга», «Татар 
иле», «Татарские края», «Zaman – Та-
тарстан», «Мөслимә», «Наука» (орган 
КФАН СССР), «Иттифак» (офсетное 
издание).

Кроме того, отдельные материа-
лы (боль шинство по случаю 100-лет-
него юбилея Ф.Амирхана и Г.Тукая) 
были опубликованы в го родских и рай-
онных газетах: «Яңа вакыт» (Оренбург), 
«Шәһри Чаллы» (Набережные Челны), 
«Ленинская правда» (Нижнекамск), 
«Ленин юлы» (Чистополь), «Яңа Кама», 
«Но вая Кама» (обе – Елабуга), «Авыл 
тормышы», «Дуслык» (обе – Малмыж 
Кировской облас ти), «Күмәк көч» (Ста-
рая Кулатка Ульяновс кой области), 
«Жиңү байрагы» (Б. Сабы), «Хезмәт» 
(Балтаси), «Ильич юлы» (В. Гора), 
«Коммунизмга» (Арск), «Таң» (Бар-
да Пермс кой области), «Октябрь юлы»  
(Р. Слобода), «Хезмәткә дан», «Слава 
труду» (обе – Бавлы), «Алга» (Пестре-
цы).

Вышеизложенное не будет пол-
ным, если особо не подчеркнуть уме-
ние Р.Амирханова слагать стихи как 
на татарском, так и на рус ском языках. 
Сотрудники отдела всегда с внутрен-
ним нетерпением ждали совместных 
праздников или очередных дней рож-
дений. Равиль Усманович каждому че-
ловеку посвя щал небольшое четверо-
стишие. В его стихах была особая изю-
минка, которую он улавли вал в людях. 
От такого подарка праздник ста новился 
краше вдвойне. В душе появлялась ис-
корка, которая толкала на благородный 
по ступок, на творческие порывы. Хоте-
лось быть таким, каким он нас видел. 
Таков был эффект от его поэтических 
посланий.

Хотелось бы также остановиться на 
лич ностных характеристиках Равиля 
Усмановича Амирханова. Он был глу-
боко порядочным человеком, чуждым 
зависти и корысти. В че ловеке он ви-
дел только светлое, если даже знал или 
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чувствовал что-то негативное, недо брое 
в ком-нибудь, держал свое мнение при 
себе. Видимо, хотел быть уверенным до 
кон ца в правоте своей интуиции или 
надеялся на ошибочность своего пред-
положения.

А как любили заходить к нему пого-
ворить по душам коллеги, аспиранты. 
То, над чем «би лись» они долгие дни и 
месяцы, неожиданно «решалось» в про-
цессе общения с Равилем Усманови-
чем. В научных проблемах он мог вы-
светить совсем другую, более интерес-
ную сторону и оставалось только удив-
ляться, как ты не увидел этого сам. Он 
поощрял новые, интересные научные 
подходы, с готовностью приходил на 
помощь тем, кто в ней нуждался.

В 1960–1970-е гг. в Институте языка, 
лите ратуры и истории им. Г.Ибрагимова 
была раз вита художественная самоде-
ятельность, в ко торой участвовали не 
только аспиранты и мо лодые научные 
сотрудники, но и сложившие ся, зрелые 
ученые. В институте было немало му-
зыкальных талантов, причем это было 
явно заметно на фоне других институ-
тов Казанско го филиала Академии наук 
СССР. Причем наши самодеятельные 
концерты привлекали внимание сосед-
ствующих с нами и ученых естествен-
ных наук. Порою наши самодеятель-
ные артисты были похожи на профес-

сиональных актеров. В их числе был и 
Равиль Усманович – то споет какую-
нибудь народную татарскую песню, то 
сыграет на баяне или на мандолине.

Словесный портрет Равиля Амир-
ханова будет не завершенным, если не 
добавить к нему такие ключевые штри-
хи, как его скром ность и надежность. 
В последние годы Ра виль Усманович 
был немногословным, да и в жизни не 
отличался особым красноречием. Ав-
тор более 600 научных трудов особо не 
тратился на пустые или неоправдан-
но дли тельные разговоры. Лишь позже, 
уже после того как он ушел навсегда, мы 
поняли, что причиной тому были про-
блемы со здоровь ем. Осознавая состо-
яние своего здоровья, он много писал, 
торопясь оставить для нас свое творче-
ское наследие.

Продолжателями научных тради-
ций, зало женных Р.У.Амирхановым, 
являются в насто ящее время две его до-
чери – Гульназ и Миляуша, также вы-
бравшие делом жизни гумани тарные 
специальности.

Гульназ получила филологическое 
образо вание, Миляуша пошла по сто-
пам своего за мечательного отца и заня-
лась историей.

Мы надеемся, что ее путь в науке бу-
дет столь же светлым и значительным, 
как и Ра виля Усмановича Амирханова.




