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Изучение, обобщение историческо-
го опыта советского народа по обеспе-
чению Победы в Великой Отечествен-
ной войне являются сегодня ведущим 
направлением отечественной истори-
ографии. Прочный интерес к годам 
военного лихолетья неизменно сохра-
няется и среди исследователей истории 
Татарстана1. За долгие годы сложилась 
республиканская историография дан-
ной проблемы: выпущены сотни книг, 
статей, брошюр. Различные аспекты 
темы стали предметом изучения в кан-
дидатских и докторских диссертациях. 
В целом историографию истории Та-
тарской АССР военных лет можно под-
разделить на несколько периодов:

1. 1941–1956 гг. – включает в себя 
два подраздела: годы Великой Отечест-
венной войны и послевоенное время.

2. Вторая половина 1950-х гг. – се-
редина 1980-х гг. – охватывает период 
после ХХ съезда КПСС до «перестрой-
ки» 1985 г.; условно это время истори-
ками тоже подразделяется, как правило, 
на два этапа, при этом хронологической 
гранью является 1964 г. 

3. Вторая половина 1980-х гг. – по 
настоящее время – современный или 
новейший период.

Выделение основных этапов разра-
ботки темы позволяет выявить качест-
венные характеристики и особенности 
изучения истории республики в годы 
Великой Отечественной войны в каж-

дый из обозначенных периодов, опре-
делить общие тенденции и раскрыть 
местные специфические отличия. 
Но при этом не следует забывать, что 
предложенная периодизация является 
весьма условной, так как каждый из ис-
следователей при изучении своей про-
блемы, как правило, выдвигает собс-
твенную дифференциацию, при этом 
достаточно убедительно аргументируя 
обозначенную позицию2.

Учитывая, что первые периоды исто-
риографии нашли достаточно полное и 
подробное отражение в работах многих 
специалистов военной темы (в этой свя-
зи напомним, что обстоятельный ана-
лиз трудов предшественников является 
практически обязательным элементом 
любой серьезной исторической рабо-
ты), мы в своей статье предлагаем ог-
раничиться характеристикой состояния 
и рассмотрением перспектив изучения 
истории Татарстана военных лет конк-
ретно на современном этапе.

Начиная с 1985 г. историческая наука 
вступила в сложную и противоречивую 
фазу своего развития, когда процессы 
перестройки, гласности в экономичес-
кой, политической и культурной сферах 
жизни общества вызвали потребность 
в переосмыслении многих явлений на-
шего исторического прошлого. Эти 
кардинальные изменения заложили 
предпосылки новейшего периода и в 
историографии Великой Отечественной 
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войны. В 1991 г., с распадом Советского 
Союза и сменой идеологической пара-
дигмы, у российских специалистов поя-
вились более широкие возможности для 
выражения свободы научного творчес-
тва. Рассекречивание архивов и вклю-
чение в научный оборот неизвестных 
документов из спецхранов позволили 
ученым выйти за рамки изначальной за-
данности параметров советской истори-
ографии, закрыть пробелы в освещении 
сюжетов военного времени, преодолеть 
былую конъюнктурность и тенденциоз-
ность в оценках происходивших в тяже-
лые годы войны событий.

В Татарстане современный этап ис-
ториографии темы, как и в большинс-
тве регионов, ознаменовался выходом 
достаточно большого количества тру-
дов по истории республики военного 
периода. Рассмотрим эти работы, тра-
диционно подразделив их на отражаю-
щие трудовые свершения и фронтовые 
подвиги татарстанцев.

Выход новых обобщающих книг и 
изданий по тыловой проблематике в цен-
тре3 сподвигнул историков Татарстана 
к продолжению изучения уже постав-
ленных в региональной историографии 
вопросов, касавшихся различных про-
блем и аспектов создания экономичес-
кого и культурного фундамента для раз-
грома врага, с новых позиций, а также 
к постановке ранее не исследованных 
тем. Основными научными центрами 
по изучению истории Великой Отечес-
твенной войны в республике являлись 
Институт языка, литературы и истории 
им. Г. Ибрагимова Казанского филиала 
Академии наук СССР, после его реорга-
низации (в 1997 г.) – Институт истории 
им. Ш. Марджани АН Республики Та-
тарстан и Казанский государственный 
университет им. Ульянова-Ленина.

Примечательно, что идейным вдох-
новителем и наставником многих мо-
лодых исследователей в ИЯЛИ им.  
Г. Ибрагимова в 1990-х гг. являлся из-
вестный специалист по военной исто-
рии Татарстана З.И. Гильманов. На-
помним, что именно ему принадлежит 
заслуга создания первых комплексных 

монографий по истории республики 
периода Великой Отечественной вой-
ны. Еще в 1977 г. вышла книга ученого 
«Татарская АССР в Великой Отечес-
твенной войне», раскрывающая роль 
республики как важного тылового ре-
гиона страны, в 1981 г. – его же работа 
«Трудящиеся Татарии на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны», посвя-
щенная боевым подвигам татарстанцев 
в разгроме фашизма4. Одновременно с 
З.И. Гильмановым тему вклада Татар-
стана в Победу на предыдущем этапе 
историографии детально разрабатыва-
ли коллеги и ученики З.И. Гильманова: 
А.М. Залялов, Р.А. Худякова, А.К. Ай-
нутдинов, М.А. Пьянов, Ф.Ф. Ибраги-
мов, В.Ф. Телишев и многие др.5 

В 1990-х гг. под научным руководс-
твом З.И. Гильманова был поднят но-
вый круг проблем истории Татарстана 
военного периода. С.К. Хайрутдинов 
в своей работе «Печать Татарии в годы 
Великой Отечественной войны (1941–
1945)» впервые в комплексном виде 
охарактеризовал всю периодику, изда-
ваемую в республике в военные годы. 
Г.В. Мазитова рассмотрела деятель-
ность творческих союзов Татарстана; 
материалы ее диссертации «Учрежде-
ния и деятели искусств ТАССР в годы 
Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.)» позволили отразить широкую 
панораму светской культурной жизни в 
регионе. А.Ш. Асылгараева в исследо-
вании «Женщины Татарской АССР в 
годы Великой Отечественной войны» в 
целостном виде показала роль женщин 
республики в различных сферах жизни 
общества в военный период; при этом 
она впервые, пожалуй, в республикан-
ской историографии заострила внима-
ние на негативных последствиях, кото-
рые оказывали на женщин повышенные 
нагрузки во время работы в обществен-
ном производстве республики в 1941– 
1945 гг. Позже основные положения 
диссертации получили дальнейшее раз-
витие в ее монографии6.

Одновременно много работ по во-
енной теме защищалось в Казанском 
университете, правда, они в регио-
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нальном плане, как правило, были 
шире и охватывали в целом поволж-
ский материал. Так, З.С. Бузяков це-
лью своей кандидатской диссертации 
определил исследование такого явле-
ния, как «дружба народов, являвшего-
ся важным фактором Победы». Работа 
была построена на фактографической 
базе трех национальных автономных 
республик. Большое значение для всех 
поволжских историков имела диссерта-
ция Е.Л. Храмковой, впервые в 1987 г.  
проанализировавшей состояние ис-
ториографии Великой Отечественной 
войны в Поволжье, что в значительной 
степени помогло выявить достижения и 
нерешенные задачи региональной исто-
риографии указанной проблемы и поз-
волило определить круг неизученных 
вопросов. Позже она же подготовила 
докторскую диссертацию по историог-
рафии культуры России периода Вели-
кой Отечественной войны. Интересное 
исследование представил В.А. Попов, 
который задался целью изучить опыт 
использования трудового потенциала 
поволжской производственно-техни-
ческой и научной интеллигенции в во-
енный период. Впоследствии расшире-
ние избранной темы послужило базой 
для подготовки докторской работы7. 

Написанные после 1985 г. труды от-
личались гораздо более взвешенным 
подходом к рассматриваемым сюжетам, 
стремлением внести новые элементы в 
ранее «закрытые» темы, отразить не-
которые особенности идеологической, 
производственной и социальной со-
ставляющих военных лет.

И все же, объективно оценивая ис-
ториографию тылового Татарстана во 
второй половине 1980-х – 1990-е гг., 
следует подчеркнуть, что исследова-
тельских работ, посвященных трудо-
вому героизму жителей республики, в 
изучаемый период выпускалось значи-
тельно меньше по сравнению с преды-
дущими годами. На наш взгляд, свою 
роль здесь играли как объективные, так 
и субъективные факторы: к сожалению, 
уходили из жизни крупнейшие отечест-
венные историки, в основном фронто-

вики, занимавшиеся этими вопросами, 
а молодежь, в свою очередь, мало инте-
ресовалась проблемами военной исто-
рии. Несомненное влияние на развитие 
исторической науки оказывало и общее 
неудовлетворительное социальное со-
стояние всего общества. Напомним, 
что историки не только нашего регио-
на, но и всей страны переживали тогда 
весьма непростое время. Ведь именно в  
1990-е гг., с открытием «шлюзов глас-
ности», под видом «рассекреченных» 
архивных документов на читателей 
«хлынул» поток новой информации в 
виде самых невероятных мифов и фаль-
сификаций. На гребне антикоммунис-
тической волны некоторые «деятели 
от науки» черной краской попытались 
вымарать и Победу советского народа. 
Под сомнение было поставлено самое  
святое – патриотизм и героизм советс-
ких людей, отстоявших мир в жестокой 
схватке с фашизмом. Сегодня можно 
честно признать, что напор и страст-
ность, с которой лжеспециалисты про-
поведовали тогда свои взгляды, вызва-
ли определенную растерянность среди 
профессиональных историков. Потре-
бовалось время, прежде чем появились 
серьезные работы ученых, в которых 
гнусным вымыслам были противопос-
тавлены убедительные контраргументы.

Но несмотря на отсутствие в течение 
долгого времени (почти целое десятиле-
тие) в республике исследований по но-
вым проблемам, касавшихся тыла Татар-
стана, в 1990–2000 гг. выходили работы 
обобщающего характера, в которых в 
том числе был представлен и военный 
период. Это, прежде всего, учебные по-
собия для учащихся общеобразователь-
ных школ по истории республики8. В 
указанных изданиях приводились уточ-
ненные на конкретный момент выхода 
книг статистические данные, частич-
но обновлялась фактологическая база, 
включались извлечения из документов. 
Правда, в методологическом плане они 
мало чем отличались от работ, которые 
были опубликованы ранее.

Однако тогда же в Татарстане вы-
шло несколько общих трудов, на наш 
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взгляд, весьма заметно позитивно пов-
лиявших на развитие историографии 
истории республики военного периода. 
В них так называемые «новые веяния» 
проявились гораздо более отчетливо.

В 1997 г. в Казани увидел свет двух-
томный сборник «На страже порядка», 
посвященный истории милиции Та-
тарстана9. В первой книге издания в 
главе «По законам военного времени» 
рассматривается деятельность право-
охранительных органов в годы Вели-
кой Отечественной войны. Впервые в 
республиканской историографии здесь 
поднимаются вопросы кадровых изме-
нений, освещаются проблемы и задачи, 
поставленные перед сотрудниками в 
1941–1945 гг. по обеспечению обще-
ственного порядка, приводятся конк-
ретные примеры нелегкой службы ми-
лиционеров по борьбе с хулиганством, 
спекуляцией, бандитизмом и т.п. 

В 1998 г. А.Ш. Кабировой было под-
готовлено учебное пособие «Республи-
ка Татарстан в годы Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.)»10. В нем 
в концентрированном виде раскрыва-
ются все основные проблемы военной 
истории республики: вопросы пере-
стройки экономики на военный лад, 
вклад работников культуры и искусства 
в Победу, с учетом новых подходов к 
теме раскрывается социальное положе-
ние граждан. 

В 1999 г. в Татарском книжном из-
дательстве была издана монография 
И.Р. Тагирова «Очерки истории Татар-
стана и татарского народа (ХХ век)»11. 
7 глава книги непосредственно каса-
ется военного лихолетья. Автор глу-
боко проанализировал имеющийся в 
наличии статистический материал, дал 
объективную характеристику матери-
ально-бытовых проблем населения рес-
публики, показал взаимосвязь фронта 
и тыла, опираясь на документы, рису-
ющие не только парадную, но и непри-
глядную сторону войны.

В 2000 г., к 55-летнему юбилею По-
беды, редакция «Книга Памяти» выпус-
тила солидное издание, повествующее 
о вкладе татарстанцев в дело разгрома 

фашизма12. Книга интересна тем, что 
наряду с известными фактологичес-
кими данными (представленными в 
основном по монографиям З.И. Гиль-
манова) в нее включены выдержки из 
архивных документов, воспоминания 
ветеранов, заметки из периодики воен-
ного времени, исследовательские ста-
тьи ученых-историков. Здесь же при-
водятся последние сведения о боевых 
потерях Татарстана на фронтах войны, 
публикуются биографии Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы – уроженцев республики. 
К 65-летию Победы «Книгой Памяти» 
было подготовлено дополненное и об-
новленное издание данного труда. 

В первое десятилетие ХХI века, ког-
да страсти, связанные со сложным вре-
менем потрясений и кризиса 1990-х гг.,  
улеглись, проблемы истории тылового 
Татарстана начали изучаться более ак-
тивно. Этому способствовало и вклю-
чение в научный оборот новых источ-
ников. В 2005 г., к 60-летию Победы, 
вышел документальный сборник о ра-
боте оборонных предприятий в тылу 
республики «Татарстан – один из арсе-
налов победы», а в 2009 г. – сборник до-
кументов, рассказывающих о шефской 
помощи жителей республики Сталин-
граду и Сталинградской области после 
разгрома фашистских войск на Вол-
ге. Он так и называется «Татарстан –  
Сталинграду»13. Первый из них, на наш 
взгляд, является поистине новаторским. 
Дело в том, что в предыдущий период 
историографии войны при анализе об-
щественного производства республики 
ученые были скованы рамками предо-
ставляемых для изучения материалов. 
Документы предприятий тяжелого ма-
шиностроения (собственно оборон-
ных) долгое время хранились в фондах 
архивов под грифом «секретно», в связи 
с чем историки приводили по данной 
отрасли лишь общие цифры, традици-
онно сосредоточивая свое внимание 
на работе легкой и пищевой промыш-
ленности. Новые рассекреченные ис-
точники, вводимые в научный оборот 
в указанном сборнике, позволяют оце-
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нить мощный военно-промышленный 
потенциал республики, раскрыть раз-
витие авиационной отрасли, приборос-
троения, судостроения, производства 
боеприпасов, что в целом убедительно 
подтверждает положение о том, что Та-
тарстан в годы Великой Отечественной 
войны действительно являлся одним из 
важных тыловых арсеналов.

Кроме изучения ранее «закрытых 
тем» о развитии народного хозяйства 
страны, среди ученых все более набирал 
силу интерес к научным направлениям, 
связанным с человеческим фактором: 
социальной истории, психологии, де-
мографии. Острую актуальность приоб-
рели изыскания, посвященные военной 
повседневности. 

В 2001 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Сельское насе-
ление Татарской АССР в годы Великой 
Отечественной войны» Е.Г. Кривонож-
кина14. В этой работе автор впервые в 
республиканской историографии це-
лый параграф посвятила происходив-
шим в военные годы демографичес-
ким процессам, проследив изменение 
численности и состава сельского насе-
ления. На новых материалах раскры-
та также социальная сторона жизни 
деревни, большое внимание уделено 
деятельности правоохранительных ор-
ганов на селе, показаны место и роль 
религии, объективно рассмотрено со-
стояние здоровья сельчан.

Необходимо особо отметить спе-
циальный сборник статей, изданный 
в Казанском университете к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, выпущенный по итогам прошедшей 
в рамках юбилейных мероприятий все-
российской конференции15. С докла-
дами выступали ученые не только из 
Казани и городов Татарстана, но и из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Сыктыв-
кара и др. Конференция стала важным 
этапом в ходе переосмысления ряда про-
блем истории войны. Усилия ее участ-
ников были в основном сосредоточены 
на исследовании и интерпретации ранее 
не вводившихся в научный оборот доку-
ментов. Привлечение новых источников 

позволило отразить всю многомерность 
и многослойность «событий войны» 
в человеческом восприятии. Соответ- 
ственно, новым прочтением отличаются 
и опубликованные в сборнике статьи. 

В последние несколько лет в универ-
ситете было защищено несколько работ 
по истории Великой Отечественной 
войны. Некоторые исследователи, на-
пример, Н.М. Галимуллина, Я.М. По- 
ливанов16, рассматривая общие пробле-
мы, не ставят задачей привлечение в це-
лостном виде регионального материала, 
хотя отдельные фрагменты из истории 
республики военных лет в их работах, 
конечно, имеются. 

Другие – решают поставленные в 
научном исследовании задачи непос-
редственно на республиканских источ-
никах. Среди них следует особо выде- 
лить работы В.Т. Сакаева и А.ю. Ива-
нова. Диссертация В.Т. Сакаева пос-
вящена анализу историко-демографи-
ческих процессов в среде городского 
населения Татарской АССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны17. Вслед за 
Е.Г. Кривоножкиной, проанализиро-
вавшей состояние сельского населения 
республики, В.Т. Сакаев попытался 
«закрыть» пробелы в республиканской 
историографии темы относительно го-
родских жителей, и в своей работе автор 
подробно изучил основные демографи-
ческие характеристики горожан: изме-
нения в численности и структуре, свя-
занные со смертностью, рождаемостью, 
брачностью и т.п.

Интересное диссертационное ис-
следование подготовил и представил 
А.ю. Иванов18. Он избрал в качестве 
темы своей работы эпистолярный жанр 
и попытался проследить, что и как мо-
гут рассказать нам и нашим современ-
никам фронтовые письма участников 
войны. В качестве объекта изучения им 
были избраны письма фронтовиков и 
тружеников тыла Татарской АССР во-
енного времени.

В настоящее время специалисты-
историки продолжают разрабатывать 
новые проблемы и старые сюжеты (но 
с учетом новых подходов). Неиссле-
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дованные страницы военной действи-
тельности находят отражение в статьях 
и брошюрах историков республики. 
В основном это – труды А.А. Ивано-
ва, А.Ш. Кабировой, В.Ф. Телишева, 
И.А. Гилязова, Е.Г. Кривоножкиной, 
В.Т. Сакаева. Историки республики от-
крывают для себя и читателей пробле-
мы, связанные с анализом обществен-
но-политической ситуации, массовых 
настроений граждан в регионе, отраже-
нием состояния трудовых отношений и 
трудовой дисциплины, эволюции госу-
дарственно-конфессиональных взаи-
моотношений и т.п.19

В целом анализ исследованной ли-
тературы убедительно свидетельствует 
о том, что на сегодняшний день назрела 
необходимость в создании комплекс-
ного труда, где бы на новой докумен-
тальной базе, с учетом новых подходов 
к теме была написана подлинная, взве-
шенная, объективная история тылового 
Татарстана военного времени. 

Гораздо более активно в современ-
ный период историографии в респуб-
лике разрабатывалась фронтовая про-
блематика. В этом отношении, прежде 
всего, необходимо отметить огромную 
военно-патриотическую работу ре-
дакции «Книга Памяти», созданной в 
преддверии 50-летнего юбилея Победы 
при Кабинете Министров Татарстана. 
Основной ее задачей, как видно из на-
звания, была определена подготовка 
многотомного труда, в котором долж-
ны были быть увековечены имена всех 
погибших на фронтах войны солдат и 
офицеров, уроженцев Татарстана и при-
званных военкоматами республики. 

Главным редактором новой струк-
туры был назначен Р.Р. Идиатуллин, в 
составе редакции работали А.А. Ива-
нов, М.В. Черепанов, Ф.С. Хабибулли- 
на и несколько сотрудников. В 1994 г.  
Р.Р. Идиатуллина на посту главно-
го редактора «Книги Памяти» сменил  
А.А. Иванов.

По мере работы над книгой стало 
понятно, насколько это грандиозный 
труд. Каждый том издания был посвя-
щен определенному району или городу 

республики. Первый том увидел свет 
в 1993 г. За время 1993–2010 гг. было 
выпущено 27 томов этого скорбного 
мартиролога20. В книгах нет описания 
подвигов, в них лишь краткие сведе-
ния о том, когда и где родился солдат, 
каким военкоматом призван, когда по-
гиб, и, если удалось установить, место 
захоронения. Но эти скупые строчки 
заставляли сильнее биться сердца род-
ных и близких бойца, когда они видели 
на страницах тома родное имя. Многие 
только из указанного издания смог-
ли узнать, где следует искать останки 
погибшего фронтовика. За заслуги в 
поисковой и издательской деятельнос-
ти коллектив сотрудников редакции в 
2000 г. был отмечен Государственной 
премией в области науки и техники.

Завещание «Помнить всех поимен-
но» в республике было выполнено. 
Кропотливая, титаническая работа со-
ставителей республиканской «Книги 
Памяти» позволила уточнить основные 
данные, касающиеся в целом участия 
татар и татарстанцев в вооруженной 
борьбе с фашизмом. Если ранее во 
всех работах, посвященных военному 
периоду, указывалось, что на фронт из 
республики было отправлено 560 тысяч 
человек, 87 тысяч из них погибли в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми, то сегодня доподлинно известно, 
что в годы войны в действующей армии 
сражались около 700 тысяч сынов и до-
черей республики, более 350 тысяч из 
них (каждый второй) остались лежать 
на полях сражений21. 

В 2010 г. основной труд редакции 
«Книга Памяти» был завершен, но со-
трудники продолжили работу по новым 
направлениям: были изданы многотом-
ник «Они вернулись с Победой» (спис-
ки возвратившихся солдат и офицеров, 
тоже представленные по каждому райо-
ну республики); сборник биографичес-
кого характера «Татарстанцы в годы 
Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг.» и др. 22

В 2001 г. А.А. Иванов основные ре-
зультаты своего многолетнего труда 
представил в виде научного доклада 
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на соискание ученой степени докто-
ра исторических наук. За работу «Бое-
вые потери народов Татарстана в годы 
Великой Отечественной войны 1941– 
1945 гг.» ему была присуждена степень 
доктора исторических наук23. Несколь-
ко ранее ученый опубликовал моногра-
фию с аналогичным названием. 

На современном этапе в республи-
ке в новом формате были переизданы 
также книги энциклопедического ха-
рактера о Героях Советского Союза –  
уроженцах республики и полных кава-
лерах ордена Славы трех степеней24. В 
2000 г. Татарское книжное издательство 
выпустило хорошо оформленный и бо-
гато иллюстрированный энциклопеди-
ческий справочник «Батырлар китабы» 
(«Книга Героев») на двух государствен-
ных языках. В издании справочного 
характера собраны сведения о 378 Ге-
роях Советского Союза, жизнь которых 
связана с Татарстаном. Большинство из 
них родились в республике, являлись 
ее уроженцами. Другие – учились, ра-
ботали либо какое-то время жили на ее 
территории. В книгу были включены и 
материалы о представителях татарского 
народа, живших за пределами Татарс-
тана. К 60-летнему юбилею Победы, по 
аналогии с предыдущей книгой, в изда-
тельстве «Книги Памяти» увидел свет 
двуязычный сборник «Кавалеры ордена 
Славы трех степеней» («Дан орденның 
тулы кавалерлары»), подготовленный и 
составленный В.В. Ивановой, который 
в значительной степени дополнял све-
дения о героях-патриотах, приводимых 
в ранее изданной книге 1986 г. 

Традиционным направлением ра-
боты историков Татарстана является 
изучение не только региональных ма-
териалов, но и документов, связанных 
с этническим компонентом. Ученые и 
журналисты обобщают сведения о Геро-
ях Советского Союза – татарах по наци-
ональности, пытаются проследить путь 
воинов-татар в воинских формирова-
ниях. В частности, в 2007 г. была издана 
книга И.Ф. Исмагилова о Героях татар-
ского народа. Как сказано в аннотации, 
его труд – это «первое издание, которое 

освещает наиболее полный круг имен 
выявленных героев татарского народа в 
военное и мирное время»25. Автор в це-
лостном виде представил список героев 
татарской национальности, доблестно 
проявивших себя и прославивших свой 
народ. В подготовленной И.Ф. Исмаги-
ловым обобщающей работе приводятся 
биографические данные об участниках  
гражданской войны, о Героях Советско-
го Союза, Героях Труда и Героях Соци-
алистического Труда, кавалерах ордена 
Славы I, II и III степеней. Так, напри-
мер, здесь еще раз подтверждаются све-
дения, ранее публиковавшиеся в других 
изданиях, о том, что Александр Матро-
сов, как ранее писали в прессе, «русский 
чудо-богатырь», в действительности яв-
ляется Шакиржаном Мухаметжановым, 
уроженцем Башкортостана, татарином 
по национальности26.

Несколько публикаций в республи-
канской историографии, особенно в 
канун юбилейных дат, было посвяще-
но уточнению ряда известных фактов 
и положений отечественной историог-
рафии Великой Отечественной войны. 
В частности, бурное обсуждение среди 
населения вызвал вопрос о приоритете 
водружения Знамени Победы над рейх-
стагом. Согласно опубликованным в 
республиканских изданиях историчес-
ким документам, первыми, кто уста-
новил красный стяг над куполом рейх-
стага, была группа бойцов в составе:  
Г.К. Загитова, А.П. Боброва, А.Ф. Ли- 
сименко, М.П. Минина во главе с ка-
питаном В.Н. Маковым. Татарстанских 
журналистов и историков особенно за-
интересовал татарин (уроженец Баш-
кирской АССР) Гази Загитов. Большой 
материал об этих событиях с богатой 
подборкой документальных свиде-
тельств подготовил и опубликовал в 
журнале «Эхо веков» в 1995 г. его ре-
дактор Владимир Пискарев27. В 1994 г.  
общественность Татарстана и Баш-
кортостана возбудила ходатайство о 
присвоении подлинным героям звания 
Героя Российской Федерации, но оно 
не было поддержано Министерством 
обороны РФ. В канун 60-летия Побе-
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ды в Великой Отечественной войне 
татарский писатель и журналист Рафа-
эль Мустафин снова вернулся к этому 
вопросу и, призывая восстановить ис-
торическую справедливость, в журнале 
«Татарстан» писал: «Ничуть не умаляя 
подвига М. Егорова и М. Кантария, 
надо все же вспомнить и об истинных 
героях. Это нужно не им – ибо боль-
шинства из них уже нет в живых. Это 
нужно всем нам»28. 

В современный период историог-
рафии было издано и значительное 
количество трудов обобщающего ха-
рактера о фронтовых подвигах татар-
станцев, причем состояние источни-
ковой базы позволило объединить 
собранные за многие годы материалы 
как по территориальному принципу, 
так и по отраслям или видам военных 
специальностей, если условно обозна-
чить. Например, в начале и в середине  
2000-х гг. появились книги справочно-
го характера о героях-фронтовиках –  
участниках Великой Отечественной 
войны на материалах Лениногорского, 
Бавлинского, Нурлатского районов рес-
публики, а также нескольких районов 
г. Казани: Кировского, Вахитовского, 
Приволжского29. Все эти издания схожи 
между собой. Как правило, они содер-
жат сведения биографического характе-
ра, фотографии, иногда воспоминания 
самих ветеранов. В масштабах районов 
такие книги, на наш взгляд, были важ-
ны не только с точки зрения увекове-
чивания имен фронтовиков – защит-
ников Отечества, но и имели огромный 
воспитательный эффект. Во-первых, 
принимавшие участие в их составлении 
школьники и студенты приобщались 
к поисково-патриотической работе; 
во-вторых, собранный материал значи-
тельно обогащал коллекции школьных 
и районных музеев, удачно вписываясь 
в имеющиеся экспозиции и выставки.

Достаточную популярность получи-
ли также так называемые тематические 
сборники, посвященные фронтовикам-
железнодорожникам, нефтяникам, ми-
лиционерам, преподавателям универ-
ситета и др.30

Среди них выделим несколько ра-
бот. В 2000 и 2005 гг. вышли книги  
А.А. Иванова об авиаторах республи- 
ки31. Это – документальные очерки, 
рассказывающие о летчиках, штурма-
нах, техниках и механиках, стрелках-
радистах, сражавшихся с фашистами на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. В книгах представлены все авиато-
ры – Герои Советского Союза. По под-
счетам автора, выходцами из Татарстана 
являются 46 человек. В предисловии 
к работе «Боевые крылья Татарстана» 
прославленный летчик М.П. Девятаев 
пишет о ней: «Со страниц книги перед 
нами встают смелые и сильные духом, 
беззаветно преданные Родине люди. 
Они свято верили в победу и мужес-
твенно приближали ее, совершая по-
рой изумительные подвиги»32. Работа  
А.А. Иванова действительно написана 
чрезвычайно увлекательно, художест-
венным и образным языком. С особым 
волнением читаются строки о бесстра-
шии и отваге А.П. Чулкова, Л.М. Соко-
лова, Г.Р. Павлова. В книге приводится 
интересный факт о том, что, оказыва-
ется, эскадрилья, которой командовал 
наш земляк – ас неба – Фарит Фат-
куллин, полностью состояла из Геро-
ев Советского Союза. В этом дружном 
коллективе сражались два казанца, два 
питомца Казанского аэроклуба. Фарит 
Фаткуллин – комэск, бывший рабочий 
фабрики «Светоч» (позже – «Заря»), и 
Борис Васильев – комиссар, бывший 
студент Казанского авиационного ин-
ститута. Майор Ф.М. Фаткуллин погиб 
в неравном бою на Сталинградском 
фронте. 

Активно участвовали в войне юнги. 
Об этом рассказывает книга Ш.Х. Бай-
гильдина «Шли юнги в бой»33 – доку-
ментальный сборник о воспитанниках 
Соловецкой школы юнг, созданной в 
1942 г. для подготовки молодых кадров 
для флота. За три года Соловецкую шко-
лу юнг окончили более четырех тысяч 
человек, став артиллеристами, мото-
ристами, электриками. Среди окончив-
ших школу были казанцы: М. Валидов, 
Р. Гильфанов и др. 
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Одновременно при рассмотрении 
вопросов участия татарстанцев в воо-
руженной борьбе с фашизмом находят 
себе дорогу новые труды, отличные от 
всего того, что ранее было создано. Ра-
бота И.А. Гилязова особняком стоит в 
республиканской историографии во-
енной темы, так как возможность сво-
бодно говорить и тем более писать о та-
ком явлении, как коллаборационизм, 
появилась совсем недавно. Книга ис-
торика «На другой стороне» рассказы-
вает о коллаборационистах из поволж-
ско-приуральских татар в годы Второй 
мировой войны. Долгие годы эта тема 
была запретной. Властные органы ста-
рались «замолчать» эту проблему, так 
как она никак не вписывалась в побед-
ные реляции военного времени. Автор 
книги, несколько лет проработав в не-
мецких архивах, изучил все доступные 
источники. Его выводы и объективные 
оценки происходивших в годы войны 
событий и в целом указанного явления 
легли в основу труда. Основные поло-
жения, изложенные в данной работе,  
И.А. Гилязов впоследствии вынес на 
суд научной общественности и, ус-
пешно защитив их, стал доктором ис-
торических наук. В 2005 г., расширив и 
дополнив предыдущее издание новой 
фактографической базой, включив в 
нее сведения о коллаборационистах 
других национальностей, ученый на-
писал новую книгу «Легион «Идель-
Урал»: представители народов По-
волжья и Приуралья под знаменами 
«третьего рейха»34.

По нашему мнению, этот труд на-
иболее убедительно свидетельствует о 
новых, качественных изменениях в ис-
ториографии темы войны в современ-
ный период.

Традиционно много в изучаемое 
время выходило мемуарной литерату-
ры. Это направление развивалось чрез-
вычайно активно. Ветераны Великой 
Отечественной спешили донести до чи-
тателей свои впечатления и размышле-
ния о пережитом, рассказать о боевых 
товарищах, поведать о трагических и 
курьезных случаях из военной жизни.

Перечислим некоторые из опубли-
кованных работ. Огромный резонанс в 
обществе имели воспоминания Героя 
Советского Союза М.П. Девятаева. Его 
книга «Побег из ада» переиздавалась 
пять раз. В 1988 и 2000 гг. в республи-
канском книжном издательстве вышли 
очередные дополненные издания. В 
1990 г. увидели свет воспоминания ве-
терана-связиста И.И. Хайрутдинова 
«Нет, не забудет солдат…» и докумен-
тальное исследование Ф.Д. Березина 
«По дорогам фронтовым». К 90-летию 
со дня рождения поэта-фронтовика 
Мусы Джалиля в 1996 г. вышла рабо-
та В.А. Кузнецова «Моя книга памяти: 
Дневник из долины смерти». В 1998 г. 
издательством «Отечество» к изданию 
был подготовлен труд бывшего коман-
дира взвода 1145-го стрелкового полка 
353-й дивизии Ф.А. Галимова «Доро-
ги солдатские» о боевом пути полка от 
Кавказских гор до Берлина. В 2000 г. 
были опубликованы мемуары ветерана  
Д.И. Черкасова «Война глазами сер-
жанта». В 2001 г. – издана книга  
Ф.С. Султанбекова «Мужество останет-
ся в веках». В 2005 г. были переизданы 
записки военного летчика Г.Р. Павлова 
«В военном небе» 35.

В начале XXI века выходит также 
ряд коллективных сборников, авторами 
очерков в которых выступают фрон-
товики. В 2002 г. мемуары ветеранов 
авиационного института были обна-
родованы в виде книги «Этот день мы 
приближали, как могли…», в 2008 г. –  
изданы воспоминания преподавателей 
и сотрудников Казанского универси-
тета36. К 60-летию Победы увидела свет 
работа «Назовем поименно» – доку-
ментально-художественное издание о 
сотрудниках органов внутренних дел 
Татарстана, фронтовиках. Основу труда 
составили литературно обработанные 
воспоминания ветеранов, записанные в 
разные годы37.

В 2003 г. Черемшанским мемори-
альным центром под руководством  
Н.С. Фролова был выпущен сборник 
фронтовых писем, воспоминаний, фо-
тографических документов «Все они 



ПАМЯТИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

11�  

хотели жить»38. В данной книге мему-
ары ветеранов особенно впечатляют, 
так как ее составители задались целью 
показать не столько приукрашенную 
историю войны, сколько «величайшую 
трагедию народа».

Размышлениям ветеранов Татарста-
на, пытающихся оценить события тех 
далеких лет с позиций сегодняшнего 
времени, значительное место уделено и 
в книге «Я был на той войне великой»39, 
авторами-составителями которой явля-
ются участники Великой Отечествен-
ной войны П.П. Лебедев и В.М. Дау-
тов.

Отдельную группу трудов составля-
ют книги, отражающие поисковое дви-
жение в республике. В обобщающем 
виде опыт татарстанского поискового 
движения в республике был представ-
лен М.В. Черепановым в книге «Зачем 
живым Долина смерти?»40 В ней автор 
рассказывает об истории этого патрио-
тического движения, о создании первых 
«Снежных десантов», об экспедициях и 
походах его бойцов. Но труд М.В. Чере-
панова не только об этом. Будучи про-
фессиональным журналистом, он много 
печатается в различных изданиях. Темы 
его публикаций весьма разнообразны. 
Многие из них собраны в указанной 
работе. На страницах книги нашли от-
ражение вопросы методики архивной, 
агитационной, пропагандистской ра-
боты поисковиков, формы и методы 
исследовательской работы сотрудников 
«Книги Памяти», малоизвестные про-
блемы истории, размышления автора о 
судьбах волжско-уральских легионеров, 
о подвиге Мусы Джалиля и т.д. Книгу 
отличают яркий образный язык и глу-
бокая эрудиция специалиста.

Необходимо отметить также трехтом-
ное издание «Имена из солдатских ме-
дальонов», выпущенное в 2005–2008 гг. 
казанским издательством «Отечество»41. 
В него включены поименные биографи-
ческие данные о 6410 военнослужащих, 
погибших на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, имена которых были 
установлены общественными поиско-
выми организациями в ходе проведения 
экспедиционных работ по местам бое-
вых действий воинских подразделений.

Как видим, освещение ратных под-
вигов татарстанцев в годы Великой Оте-
чественной войны в современный пери-
од в республиканской историографии 
войны получило адекватное отражение. 
Наиболее важными результатами стало 
создание многотомных трудов, увеко-
вечивавших имена героев, активизация 
издания мемуаров ветеранов, выход 
комплексных работ, освещающих по-
исковое движение в Татарстане.

Таким образом, подводя итоги изу-
чению современной историографии 
истории республики периода Великой 
Отечественной войны, мы можем кон-
статировать, что учеными Татарстана 
проводятся интенсивные исследования 
в этом направлении. С открытием новых 
возможностей расширяются горизонты 
научного поиска, вносятся коррективы 
в уже изученные проблемы, уточняются 
статистические данные и т.п. Методо-
логический плюрализм, пришедший на 
смену единомыслию историков советс-
кой генерации, анализ новых архивных 
источников позволяют специалистам 
отойти от однозначных оценок воен-
ного периода и показать исторические 
процессы во всей их сложности, проти-
воречивости и многогранности.
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аннотация

Предметом исследования в настоящей статье является отражение основных проблем 
истории Татарстана периода Великой Отечественной войны в современной исторической 
литературе. Автор анализирует наиболее заметные труды ученых по освещению ратных под-
вигов и трудовых достижений татарстанцев в военное время, характеризует приоритетные 
направления исследований историков, акцентирует внимание на спорных моментах, уточ-
няет малоизвестные факты и положения отечественной историографии военной темы.

ключевые слова: Великая Отечественная война, Республика Татарстан, историография 
военной темы. 

Summary

The main subject of investigation in this article is the reflection of the main problems of Tatarstan’s 
history during the Great Patriotic War in modern historical literature. The author analyses the 
most remarkable works of scientists devoted to the feats and working achievements at the wartime, 
characterizes priority trends of historical investigations, accentuates controversial points, specifies 
little known facts and regulations of historiography of war subject. 

Key words: the Great Patriotic War, the Republic of Tatatrstan, historiography of war subject.




