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ФОРпОсТ ГумАниТАРнОй нАуки
(вехи деятельности иЯли им. Г. ибрагимова) 

К.М. Миннуллин, доктор филологических наук, профессор

интерес к народам поволжья и 
приуралья, в том числе к культуре и 
быту татар, имеет давнюю историю. 
Открытый в 1829 г. в казанском им-
ператорском университете Восточный 
разряд являлся центром изучения вос-
точных народов, особенно тюркских, 
вплоть до 1855 г., когда был переведен 
в санкт-петербургский университет. 
Впоследствии его деятельность была 
продолжена «Обществом археологии, 
истории и этнографии», созданным 
при казанском университете в 1878 г. 
Общество активно работало до 1929 г. и 
имело свое издание – «известия». с Об-
ществом сотрудничали такие известные 
татарские ученые, как Ш.марджани, 
к.насыри, Х.Фаезханов, Г.Ахмеров, 
Р.Фахретдинов, Г.Губайдуллин, Х. Ат-
ласи и др.

В связи с образованием в мае 1920 г.  
Татарской Республики исследования 
значительно расширяются, выходят за 
рамки вузов, организуются специаль-
ные научно-исследовательские обще-
ства и центры. самым значительным из 
них был Академический центр, образо-
ванный при наркомпросе Татарстана в 
1921 г. ученые, объединенные вокруг 
этого центра, выпускали журналы «Вест-
ник научного общества татароведения», 
«Татарстан», монографии, учебники и 
учебные пособия. первым председа-
телем центра стал Г.максудов (1922–
1924). после него эти обязанности ис-
полняли Г.ибрагимов (до марта 1927 г.),  
м.Тагиров (до 1929 г.), с.Атнагулов 
(1929–1930 гг.). В центре была развер-
нута активная деятельность по изуче-
нию истории края, истории татарской 
литературы и языка, сбору и публика-
ции образцов народного творчества, 

изучению вопросов терминологии и 
орфографии, составлению словарей, 
написанию учебников и программ для 
школ. среди его сотрудников были та-
кие известные ученые, как е.Чернышев, 
н.Фирсов, м.Худяков, Г.Губайдуллин, 
м.курбангалиев, Х.бадиги, Г.Рахим, 
Ж.Валиди, Г.Алпаров, м.Фазлуллин.

большая часть ученых, работавших 
в Академическом центре, впоследствии 
стали сотрудниками иЯли, а то, что 
институт носит имя классика татарской 
литературы, писателя, ученого, педаго-
га, общественного деятеля Галимджа-
на ибрагимова, несет в себе глубокое 
символическое значение, подчеркивая 
идею преемственности. 16 апреля 1937 г.  
президиум Центрального исполни-
тельного комитета ТАссР принимает 
постановление о создании Татарского 
научно-исследовательского института 
языка и литературы. по постановле-
нию снк от 29 августа 1939 года были 
утверждены устав, штатное расписа-
ние, смета института, и 7 октября он 
начал свою работу. Обязанности ди-
ректора были временно возложены на 
м.А.нигматуллина – заместителя ди-
ректора по учебной работе института 
повышения квалификации учителей 
(без отрыва от основной работы).

на протяжении более чем 70-летней 
истории института в разные годы его 
директорами работали: Х.А.Шабанов 
(1939–1942), Х.Х.Ярмухамметов (Х. Яр- 
ми) (1942–1944), м.Х.Гайнуллин 
(1944–1953; 1959–1961), Х.Ф. Хай-
руллин (Хасан Хайри) (1953–1959),  
к.Ф. Фасеев (1961–1963), м.к. му-
харрямов (1963–1982), Я.Г.Абдуллин 
(1982–1986), м.З.Закиев (1986–2000), 
н.Ш.Хисамов (2001–2006). с ок-
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тября 2006 г. институтом руководит  
к.м. миннуллин.

Отдел языкознания был организо-
ван в первые же дни существования 
института. его первым руководителем 
стал известный ученый-лингвист ла-
тиф Заляй. Впоследствии отделом ру-
ководили: В.Хангильдин (1951–1953), 
м.Гайнуллин (1953–1955), параллельно 
с исполнением обязанностей директора), 
вновь л.Заляй (1956-1961), л.махмутова 
(1961–1986), м.Закиев (с 1986 г.).

Одновременно с отделом татарского 
языкознания был создан и сектор рус-
ского языка. В сентябре 1941 г. он был 
закрыт, вновь открыт в 1945 г. и объ-
единен с сектором татарского языка. 
сектором русского языка руководили 
м. сударчиков (1939–1941) и Р.Газизов 
(1945).

диалектология всегда находилась в 
центре научных интересов отдела та-
тарского языкознания. пионером этого 
дела стал л.Заляй. именно он написал 
первый учебник для вузов, организо-
вал первые диалектологические экспе-
диции, издание сборников материалов 
экспедиций (за период с 1955 по 1990 г. 
увидели свет 9 выпусков).

среди научных достижений отдела 
можно назвать коллективные сборники 
«исследования по исторической диалек-
тологии татарского языка» (1979, 1982, 
1985), монографии «Термины родства и 
свойства в татарском языке» в двух час-
тях (1991), «Восточные диалекты татарс-
кого языка» (2006), «Вопросы татарской 
диалектологии» (2008) д.Рамазановой; 
«названия пищи в татарском языке» 
(1993) Т.Хайретдиновой; «Зоонимичес-
кая лексика татарского языка» (1994) 
З.садыковой, «повседневные обряды 
татарского народа» (1996), «кряшены. 
Особенности языка и обрядовая поэ-
зия» (1997), «сибирские татары. ду-
ховное наследие: семья, быт, обрядо-
вая терминология и фольклор» (2001), 
«лексика пищи и народных традиций» 
(2007), «Этнокультурная лексика в та-
тарских диалектах сибирского ареала» 
(2010) Ф.баязитовой и десятки других 
книг.

Особого упоминания достойны кол-
лективные труды наших ученых-диа-
лектологов «Татарские народные го-
воры» в двух книгах (2008), «большой 
диалектологический словарь татарского 
языка» (2009), готовый к печати «Атлас 
татарских народных говоров».

поскольку историческая граммати-
ка неразрывно связана с диалектоло-
гией, то и первыми историками языка 
в институте стали диалектологи. боль-
шой научный интерес представляют 
труды по исторической фонетике и 
исторической морфологии л.Заляя. В 
стилистическом и текстологическом 
аспектах историей языка успешно за-
нимались и.А.Абдуллин, Г.с.Амиров, 
Х.Р.курбатов, и.б.баширова, м.Г.му- 
хаммадиев, Я.с.Ахметгалиева, Ф.с.Фа- 
сеев. под текстологической редакци-
ей Ф.с.Фасеева был издан капиталь-
ный труд «кысса-и Юсуф» кул Гали. 
В 1992–2002 гг. коллективом авторов 
под руководством Х.Р.курбатова была 
написана и издана «история татарско-
го литературного языка (XIII – первая 
четверть ХХ вв.)».

В сфере топонимики, находящейся 
в тесной связи с историей языка, ус-
пешно работает Ф.Г.Гарипова, кото-
рая опубликовала ряд серьезных тру-
дов: «словарь гидронимов Татарстана» 
(1984, 1990), «исследования по гидро-
нимии Татарстана» (1991), «история в 
названиях» (1995), «история городов 
и сел» (1995), «Татарская гидронимия: 
вопросы этногенеза татарского народа 
по данным гидронимии» (1998), «наша 
духовная столица: знаменитые татар-
ские села» (2005), «словарь татарских 
топонимов» (т. 1, 2010) и другие.

большим достижением отдела ста-
ло составление и издание академи-
ческой грамматики татарского языка, 
работа над которой началась в 1980-е 
гг. под руководством м.З.Закиева. Вы-
ход этого трехтомного труда в свет (в 
1992–1993 гг. – на татарском языке, в 
1998–2002 гг. на русском) стал значи-
тельным событием в научной жизни 
не только института, но и республи-
ки. В 1994 г. основные авторы грамма-
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тики – м.З.Закиев, д.Г.Тумашева, 
Ф.А.Ганиев, к.З.Зиннатуллина – были 
удостоены Государственной премии РТ 
в области науки и техники.

большой вклад в изучение проблем 
этнических корней булгаро-татар и в 
целом тюрков внес м.З.Закиев. Рабо-
тая над проблемой тюрко-татарской 
этнолингвистики, он выдвинул идею 
создания нового направления в исто-
рии и лингвистике, а именно тюркской 
лингвистической археологии – изуче-
ния древних языковых данных для по-
лучения информации об этническом 
составе древнего населения дописьмен-
ного периода. Основные положения эт-
нолингвистики изложены им в моно-
графиях «Татары: проблемы истории и 
языка» (1995), «происхождение тюрков 
и татар» (1998), «история татарского 
народа (этнические корни, формирова-
ние и развитие) (2008).

история отдела общей лингвисти-
ки тесным образом переплетена с ис-
торией отдела языкознания. Он был 
создан на базе отдела языкознания и 
отдела лексикологии и лексикографии 
в 2007 г. (заведующий отделом – кан-
дидат филологических наук, доцент 
Ш.н.Асылгараев). приоритетными на- 
правлениями научно-исследователь-
ской работы в отделе являются: исто-
рия татарского литературного языка, 
функциональная грамматика татарс-
кого языка, фонетический строй та-
тарского языка, изучение языковой 
ситуации в РТ и РФ. среди значитель-
ных достижений последнего времени 
следует назвать работы Ф.А. Ганиева: 
«Функциональное словообразование в 
современном татарском литературном 
языке» (2009), «Толковый словарь со-
ставных глаголов», (ч.1, 2009), «слово-
образование в татарском языке» (2010); 
и.б.башировой: «Татарский литератур-
ный язык кон. XIX – нач. ХХ в. (жан-
ры-стили, норма и вариативность в от-
дельных грамматических категориях)» 
(2008), «Татарский литературный язык. 
семасиология» (2010); Э.Х.кадировой: 
«Татарский литературный язык: сти-

листика. учеб. пособие для студентов» 
(2010) и др.

с первых же дней в составе отдела 
языкознания была организована группа 
лексикографов. ее возглавил крупный 
специалист в этой области Риза Гази-
зов. для участия в работе по составле-
нию татарско-русских и терминологи-
ческих словарей в качестве внештатных 
сотрудников были приглашены видные 
ученые и специалисты – наки исанбет, 
Гаяз ишмухаметов, касим Хамзин, Ха-
мит муштари, Габбас сайфуллин и др. 
Результатом коллективных усилий ста-
ли «Татарско-русский словарь» (1950), 
вобравший в себя около 20 тысяч слов 
и выражений, и «Русско-татарский сло-
варь» в 4 т. (1955–1959). В последнем 
труде были учтены практически все 
лучшие традиции и принципы лекси-
кографии того времени, словарь был 
высоко оценен общественностью.

В 1958 г. группа была преобразована 
в сектор лексикографии под руководс-
твом Г.с.Амирова. сектор начал интен-
сивную работу по двум направлениям, 
определившим содержание его деятель-
ности и будущие достижения на много 
лет вперед – созданию «большого та-
тарско-русского словаря» и «Толкового 
словаря татарского языка» в 3 т.

Вместе с этим шла активная рабо-
та и по другим проектам. Так, в 1962 г. 
Ш.с.Ханбикова опубликовала «сло-
варь синонимов» татарского языка, в 
1966 г. в москве был издан капиталь-
ный «Татарско-русский словарь», под-
готовленный сектором лексикографии 
и включавший около 38 тысяч слов и 
выражений. Этот словарь и поныне 
считается базовым и находит актив-
ное применение среди широкого кру-
га пользователей. В 1969 г. учеными 
отдела был издан «диалектологичес-
кий словарь татарского языка» (вторая 
книга была издана в 1993 г.), в 1971 и 
1984–1985 гг. дважды издан «Русско-та-
тарский словарь».

Группа лексикографов под руковод- 
ством м.Г.мухаммадиева, работавшая 
над трехтомным «Толковым словарем 
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татарского языка», собрала картотеку, 
состоявшую из 3 миллионов слов и сло-
воформ. В 1977–1981 гг. словарь вышел 
в свет. Труд был оценен как значитель-
ное достижение не только татарской 
лексикографии, но и всей тюркологии 
и назван лучшим среди подобных сло-
варей других тюркских языков.

В 1991 г. сектор лексикографии был 
преобразован в самостоятельный от-
дел лексикографии и лексикологии. 
под руководством заведующего отде-
лом проф. Ф.А.Ганиева (1991–2004) 
и при его непосредственном участии 
была завершена работа по составлению 
однотомного «Толкового словаря та-
тарского языка» (2005), рассчитанного 
на широкого читателя. по значимости 
словарь сопоставим с известным слова-
рем с.и.Ожегова. Он включает в себя 
58 тысяч слов и выражений, в том числе 
6 тыс. фразеологических единиц. В нем 
широко представлены аналитические 
слова – сложные лексемы, особенно 
составные глаголы, отражающие аг-
глютинативно-аналитический характер 
татарского языка. к тому же словарь 
оснащен 4 приложениями граммати-
ческого и иного характера, что делает 
его незаменимым учебным пособием 
для вузов.

начиная с 90-х гг. ХХ века в со-
ответствии с Законом РТ «О языках 
народов Республики Татарстан» и 
«Государственной программой РТ по 
сохранению, изучению и развитию 
языков народов Республики Татарстан» 
под научно-методическим руководс-
твом отдела было составлено и издано 
около 30 русско-татарских лексичес-
ких минимумов, терминологических 
словарей по различным отраслям на-
родного хозяйства и общественной 
жизни. несомненным успехом лекси-
кографов иЯли стали «Толковый сло-
варь татарского языка» (2005), «Татар-
ско-русский словарь» в 2-х т. (2007), 
а также большое количество изданий 
русско-татарских и татарско-русских 
словарей.

Ярким примером международного 
сотрудничества ученых-лексикогра-

фов стал выход двух объемных сло-
варей: «Татарско-турецкого словаря» 
(1997) и «Турецко-татарского словаря» 
(1998), составленных турецким уче-
ным Х.Ачыкгёзом и нашими языкове-
дами Р.Ахметьяновым, Ф.Ганиевым, 
Ф.нуриевой, Р.мухаметдиновым.

В 2006 г. отдел был преобразован в 
отдел лексикографии. с конца 2007 г. им 
руководит доктор наук А.А.Тимерханов. 
Основной круг интересов отдела сегод-
ня сосредоточен вокруг создания 5-
томного «Толкового словаря татарского 
языка». сданы в печать «Татарско-рус-
ско-английский учебный словарь» (33 
а.л.) и «Школьный толковый словарь» 
(70 а.л.).

большое внимание в отделе уделя-
ется внедрению в практику компью-
терных технологий, что даст новые воз-
можности для создания более объемных 
многофункциональных электронных 
словарей различных типов, интерак-
тивных учебных словарей и т.д.

сектор литературы существовал со 
дня создания Татарского научно-иссле-
довательского института. первым его 
заведующим стал педагог Я.Х.Агишев. 
В разные годы сектором руководи-
ли Г.м.Халитов (Гали Халит) (1942–
1953), м.Х.Гайнуллин (1953–1956), 
Х.Ф.Хайри (1956–1958 и 1966–1973), 
н.Г.Юзеев (1973–1986). ученые-лите-
ратуроведы занимались разработкой 
актуальных проблем истории татарс-
кой литературы, созданием учебников, 
изданием сочинений классиков. уже в 
1940-е гг. вышел ряд монографий: «на-
родный поэт Габдулла Тукай» (1939), 
«Творчество маджита Гафури (кри-
тические очерки)» (1941), «Вопросы 
реализма в татарской литературе (кри-
тические очерки)» (1948) Г.Халита; 
«Г.камал: жизнь, творчество, его мес-
то в татарской литературе и татарской 
культуре» (1941) м.Гали; «Габдулла Ту-
кай-патриот» (1942) Я.Агишева; «Горь-
кий и татарская литература» (1944), 
«каюм насыри: научная и просвети-
тельская деятельность» (1945); Х.Хайри 
«Хади Такташ (Жизнь и творческий 
путь)» (1949) м.Гайнуллина.
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первым среди ученых-литературо-
ведов института изучением средневе-
ковой литературы занялся б.А.Яфаров. 
предметом его исследований стали 
произведение махмуда Гали аль-булга-
ри «нахдж ал-фарадиз» (дорога в рай) 
(XIV в.), «нуры содур» (свет сердец) 
поэта мухаммедьяра (XVI в.), стихи 
Габдерахима утыз имяни (XVIII в.) и 
др.

серьезным достижением татарского 
литературоведения 1950-х гг. по праву 
может считаться коллективный труд 
«Татарская литература начала ХХ века. 
Очерки» (Г.Халит, Х.Хисматуллин, 
б.Гиззат, 1954). Авторы не стали в уго-
ду идеологическим установкам времени 
увлекаться вульгарным социологизмом, 
уделив достаточно большое внимание 
эстетической стороне литературных 
произведений. Хотя надо отметить, па-
норама татарской литературы начала ХХ 
века не представлена в должной степе-
ни. Роль отдельных писателей и поэтов 
(например, Фатиха Амирхана, сагита 
Рамиева, наджипа думави) в литера-
турном процессе заметно принижена. 
Однако во втором издании труда «Та-
тарская литература. ХХ век» (1965) этот 
недостаток постепенно преодолевают 
и авторы (м.Гайнуллин, Ж.Вазиева) 
уделяют большее внимание творчеству 
Г.Тукая и м.Гафури.

В 1960–1970-е гг. в отделе успеш-
но продолжается традиция написания 
очерков по истории татарской литера-
туры. Один из таких трудов – «история 
татарской советской литературы: Очер-
ки» – вышел в 1965 г. на русском языке 
в москве. книга стала первым опытом 
издания истории национальной лите-
ратуры в столице.

безусловно важным моментом в де-
ятельности татарских литературоведов 
было участие в научных проектах всесо-
юзного масштаба. Так, в 1970–1974 гг. 
Г.Халит, Р.башкуров, б.Гиззатуллин, 
н.Гиззатуллин, В.Воздвиженский, 
н.Юзеев, Х.Хайруллин, А.Ахмадуллин, 
Р.сверигин приняли участие в рабо-
те над фундаментальной многотом-
ной историей многонациональной 

советской литературы, издаваемой ин-
ститутом мировой литературы имени 
А.м.Горького.

В 1971 г. литературоведы иЯли на-
чали работу над шеститомной фунда-
ментальной «историей татарской лите-
ратуры» (вышла в свет в 1984–2001 гг.). 
к работе были привлечены ученые из 
казани, ленинграда, уфы, Оренбурга. 
Это было, по сути, первым комплекс-
ным исследованием тысячелетней ис-
тории татарской литературы. при всех 
своих недостатках, о которых говорили 
в свое время, этот труд, несомненно, 
является той основой, фундаментом, на 
котором будут появляться новые иссле-
дования, свободные от идеологических 
и прочих внелитературных тенденций.

Одновременно с работой над много-
томной историей литературы в отделе 
продолжались исследования жизни и 
творчества классиков татарской лите-
ратуры. Заметным явлением в татарс-
ком литературоведении стали научные 
сборники «из истории средневековой 
татарской литературы» (1982) и «поэт-
гуманист кул Али» (1987), монография 
н.Ш.Хисамова «произведение с вели-
кой судьбой» (1984), посвященные 800-
летию великого поэта-родоначальника 
нашей письменной литературы.

достойны также упоминания тру-
ды ученых-литературоведов иЯли: 
монографии Г.Халита «певец жизни 
и свободы: очерк о жизни и творчест-
ве маджита Гафури» (1980), «поэзия 
дерзаний: (Творчество Хади Такташа 
и вопросы метода, героя и стиля в та-
тарской поэзии 20-х годов)» (1980), 
«портреты и проблемы» (1985); книга 
м.В.Гайнутдинова «В бури и ветра…» 
(1989), посвященная жизни и творчес-
тву Х.Туфана; книга н.Г. Юзеева «Та-
тарская поэзия: критические статьи» 
(1991); монографии н.Ш. Хисамова 
«Живительные ключи: литературно-
критические статьи, рецензии» (1987), 
«сюжет йусуфа и Зулейхи в средневе-
ковой тюрко-татарской поэзии XIII–
XV вв.: проблемы версий» (2001), «на 
страже памяти: литературно-научные 
статьи, творческие портреты и публи-
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цистика» (2004); а также ряд тематичес-
ких сборников, посвященных класси-
кам татарской литературы: м.джалилю 
(1978), Г.Тукаю (1979, 1997), Г. ибраги-
мову (1980), Г.камалу (1981), м.Гафури 
(1981), Г.кулахметову (1986), Х.Такташу 
(1983).

Возвращение доброго имени и на-
следия Гаяза исхаки поставило перед 
литературоведами задачу исследования 
его творчества и подготовки его произ-
ведений к изданию. В 1991 г. увидел свет 
его первый сборник – «Зиндан» (соста-
вители л.Р.Гайнанова, Х.к.махмутов). 
книга Ф.м.мусина «Гаяз исхаки 
(Жизнь и деятельность)» (1998) стала 
первым монографическим исследова-
нием, охватывающим многогранную 
деятельность писателя.

В 2003 г. вышел в свет коллективный 
труд «история татарской литературы 
нового времени (XIX–нач. ХХ в.)», в 
котором были преодолены, насколько 
возможно, прежние идеологические 
стереотипы, литература указанного пе-
риода рассмотрена с позиций нового 
времени. В книге дан всесторонний и 
полный анализ татарской литературы 
XIX – нач. ХХ вв., рассмотрены вопро-
сы традиции и новаторства, творческой 
индивидуальности, жанрового много-
образия. Особое внимание уделено сов-
ременному подходу к творчеству клас-
сиков.

самый масштабный проект отдела 
литературоведения последних лет –  
подготовка к печати 8-томной «исто-
рии татарской литературы», работа над 
которой завершается. к реализации 
проекта были привлечены ученые-ли-
тературоведы из казани, москвы, уфы 
и др. городов.

деятельность отдела литературове-
дения с первых дней существования 
института была неразрывно связана с 
проблемами текстологии. первым се-
рьезным успехом в этой области ста-
ло 2-томное издание произведений 
Г.Тукая (1943, 1948). его составители –  
Х.Хисматуллин и Я.Агишев – впос-
ледствии подготовили и выпустили 4-
томное издание произведений Тукая 

(1955–1956), приуроченное к 70-летию 
поэта.

В конце 1950-х гг. в связи с либерали-
зацией некоторых сфер общественной 
жизни появилась возможность вернуть 
публике определенную часть литера-
турного наследия: были подготовлены 
и изданы книга-хрестоматия «древняя 
татарская литература» (1963), поэмы 
(1966) и стихи (1977) мухаммедьяра 
(составитель Ш.Абилов), «избранные 
произведения» к.насыри в 2 т. (1974–
1975), собрания сочинений м.джалиля 
и Г.Тукая в 4 тт. (1975–1976).

В 1976 г. в составе сектора литера-
туроведения появилась специальная 
группа текстологов под руководством 
З.З.Рамиева. В 1987 г. на базе отдела 
литературоведения были созданы два 
отдела – литературоведения (руково-
дитель – Ф.м.мусин) и текстологии 
(руководитель – н.Г.Юзеев). В этот 
период ведется активная работа по ис-
следованию наследия классиков лите-
ратуры и подготовке их многотомников 
к печати. В течение 1978–1988 гг. были 
подготовлены и опубликованы произ-
ведения Тукая в 5 т., Ф.Амирхана в 4 т., 
Г.ибрагимова в 8 т., м.Гафури в 4 т., 
Г.камала и Х.Такташа – в 3 т. не ос-
талась без внимания и литература ран-
них периодов многовековой истории 
татарской литературы, самой большой 
удачей в этом направлении, пожалуй, 
стал выход в 1983 г. шедевра литерату-
ры периода Волжской булгарии – по-
эмы «кысса-и йусуф» кул Гали (тек-
стологическую подготовку, описание 
многочисленных рукописей поэмы, 
комментарии выполнил Ф.с.Фасеев). 
коллектив текстологов под руководс-
твом м.и.Ахметзянова подготовил два 
тома с произведениями XVIII века (один 
издан). Результатом тщательного изуче-
ния татарских рукописных книг и сбор-
ников стали «сборник хикаятов» (1994), 
«достоинство месяцев, или добрые де-
яния» дж.бикташи (1994), «поучитель-
ные хикаяты» (2004), «калила и димна» 
ибн ал-мукаффы (2008) (подготовле-
ны н.Ф.исмагиловым); «Хавасе наба-
тат» (Целебные травы) (1999) к.насыри 
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(подготовлен З.Р.Шайхисламовым). 
после серьезной текстологической 
подготовки были изданы: «Татарская 
литература XVIII века: поэзия» (2006) 
(составитель, автор комментариев и по-
яснений м.и.Ахметзянов, тексты под-
готовили: м.и.Ахметзянов, А.А.Алеева, 
Ш.Ш.Абилов, м.В.Гайнутдинов); 
Ф.Халиди «Тысяча и один рассвет» 
(2005) (составитель, автор вступ.
статьи, комментариев и пояснений 
З.Г.мухаметшин); с.сунчаляй «сочи-
нения и письма» (2005) (составление, 
подготовка текста, пояснений и ком-
ментариев – З.З.Рамеев).

с начала 1990-х гг. текстологи ведут 
большую работу по подготовке к изда-
нию 15-томного собрания сочинений 
Г.исхаки. 8 томов изданы, часть томов 
сдана в издательство, завершается ра-
бота над последними томами.

среди изданных в последнее вре-
мя трудов отдела текстологии можно 
назвать произведения Г.камала в 3 тт. 
(2010), «избранные произведения» 
м.Гафури (2010), «Тысяча и одна ночь» 
в 3 кн. (в 2010 г. вышли две).

Один из самых знаковых проектов 
последних лет – подготовка к изданию 
6-томного академического собрания 
сочинений Г.Тукая, два первых тома 
которого были выпущены к 125-летию 
поэта и вызвали положительный об-
щественный резонанс. Также досто-
ин упоминания словарь-справочник 
«произведения Г.Тукая», подготовка 
которого также была завершена к юби-
лейным торжествам.

сектор фольклора, ныне отдел на-
родного творчества, появился в составе 
Татарского научно-исследовательского 
института языка и литературы в год его 
возникновения – в 1939-м. первый заве-
дующий сектором – Х.Х.Ярмухамметов 
(Хамит Ярми) – еще в 1940 г. организо-
вал экспедицию в сибирь, назвав ее «по 
следам академика Радлова». Результаты 
поездки оказались весьма впечатляю-
щими – были записаны варианты эпоса 
«идегей». В 1945–1958 гг. фольклорные 
экспедиции, организованные институ-
том, охватили все районы республики 

и близлежащие области и республики, 
где компактно проживали татары.

В 1961 г. в составе института был со-
здан «расширенный» сектор народного 
творчества и истории искусства, куда 
вошли фольклористы, театроведы, му-
зыковеды. Заведующим сектором с 1961 
по 1972 г. был первый доктор наук по 
татарской фольклористике Х.Х.Ярми. В 
1951–1972 гг. под его руководством был 
издан ряд солидных сборников и моно-
графий по татарскому народному твор-
честву: антология «Татарское народное 
творчество» (1951, 2-е изд. – 1954), «Та-
тарские народные сказки» (в 2-х кн., 
1946, 1956), «Татарские народные пес-
ни» (1965), «игровые и плясовые песни 
татарского народа» (1968) и др.

В 1948–1970-е гг. в отделе велась 
работа по собиранию и изучению рус-
ского фольклора в республике. Этой 
работой занималась В.Ф.павлова, ко-
торая издала несколько фольклорных 
сборников.

благодаря многолетним и система-
тическим экспедициям в фондах сек-
тора накопился богатейший материал, 
который позволил фольклористам под-
готовить уникальное издание – много-
томный свод татарского народного твор-
чества. Работа велась под руководством 
заведующего сектором и.н.надирова 
(1972–1990 гг.). В течение 1976–1988 гг. 
вышли в свет 12 томов, вобравших в себя 
основные жанровые формы фолькло-
ра. В 1989 г. основные участники про-
екта и.н.надиров, Х.Х.Ярмухамметов 
(посмертно), Х.Ш.махмутов, л.Ш. За-
малетдинов и Ф.В.Ахметова стали ла-
уреатами Государственной премии РТ 
имени Г.Тукая.

В 1970–1990 гг. в отделе велась ра-
бота по подготовке к изданию научных 
сборников по отдельным проблемам 
татарского народно-поэтического твор-
чества: «Жанры татарского фольклора» 
(1978); «проблемы древнего татарского 
фольклора» (1984), «социальные мо-
тивы в татарском фольклоре» (1986), 
«современное состояние татарского 
народного поэтического творчества» 
(1988), «поэтика татарского фоль-
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клора» (1991), «Типология татарского 
фольклора» (1999) и т.д.

последнее десятилетие в работе от-
дела также ознаменовалось многочис-
ленными публикациями. среди них –  
труды Х.Ш.махмутова: «неписаные 
законы: Вопросы нравственности в 
фольклоре» (1995), «крылатое сло-
во – заветное слово (почему мы так 
говорим?)» (1999), «слова предков» 
(2002), «страницы из истории кры-
латых выражений: Этимологические 
разыскания» (2008); А.Х.садековой: 
«Фольклор в эстетике Галимджана иб-
рагимова» (1995), «идеология ислама и 
татарское народное творчество» (2000); 
к.м.миннуллина: «поэзия и песня» 
(1998), «поэтическая природа песен: 
пособие для изучения песенной поэ-
зии» (1999), «печатное слово и татар-
ские песни» (2000), «у каждой эпохи 
свои песни» (2003), «песенное творчес-
тво татарского народа» (2006).

Особо хотелось бы назвать уникаль-
ное издание «Татарская мифология. 
Энциклопедический словарь» в 3 т. 
Ф.и.урманчеева (2009–2010).

сегодня отдел народного творчес-
тва (кроме научно-теоретических ис-
следований и организации ежегодных 
экспедиций) живет двумя большими 
проектами – подготовкой к изданию 
25-томного свода «Татарское народное 
творчество» (на татарском языке) и 15-
томного свода в переводе на русский 
язык (тт. 1–3 вышли в 2009–2010 гг.).

существенным скачком в разви-
тии национального искусствоведе-
ния следует считать открытие в 1968 
г. на базе сектора фольклора иЯли 
им. Г.ибрагимова кФАн сссР са-
мостоятельного отдела искусства. 
его первым заведующим был назна-
чен Ф.н.Гиззатуллин (баян Гиззат). 
В наше время эстафету успешно про-
должил доктор искусствоведения 
м.Г.Арсланов. Отдел начинал свою 
деятельность по трем основным на-
правлениям: театральное искусство, 
музыкальная культура, декоративно-
прикладное и изобразительное искус-
ство татарского народа.

благодаря кропотливому изучению 
материалов периодической печати до-
революционного и последующих пе-
риодов, архивных и музейных фондов, 
постоянной работе с информаторами 
– деятелями культуры старшего поко-
ления – стало возможным появление 
таких серьезных коллективных иссле-
дований, как «Татарский советский те-
атр» (1975), «дооктябрьский татарский 
театр» (1988), «Галиасгар камал: драма-
тург и время» (2005); «Актерское искус-
ство современного татарского театра» 
(1978) и «межнациональные связи та-
тарского театра» (1985) и.и.иляловой; 
«Гульсум болгарская» (1981), «Габдулла 
Шамуков» (1985), «мензелинский та-
тарский государственный драматичес-
кий театр им. сабира Амутбаева» (2007) 
д.А.Гимрановой; «Хусаин уразиков» 
(1986), «Татарское режиссерское искус-
ство (1906–1941)» (1992), «Татарское 
режиссерское искусство (1941–1956)» 
(1997), «Татарское режиссерское ис-
кусство (1957–1990) » (2002), «Режис-
сер Ширьяздан сарымсаков» (2004), 
«Актер. Режиссер. драматург. педа-
гог» (2006), «Волшебство. Татарский 
театр: режиссеры и драматурги» (2008) 
м.Г.Арсланова, а также книга «Габдул-
ла кариев» (2011) (Автор-составитель 
м.Г.Арсланов).

музыковеды отдела ведут свои ис-
следования в контексте традиций на-
циональной художественной культуры. 
Результатами многолетней экспедици-
онной и научно-исследовательской ра-
боты стали книги: «Татарские народные 
песни» (1970), «народные песни волж-
ских татар» (1982) м.нигмедзянова; 
«Татарско-мишарские песни» (1979) 
З.сайдашевой и Х.Ярми; «Фарид 
Яруллин и татарский балет» (1987) 
А.Алмазовой; «музыкальная драма са-
лиха сайдашева» (1988) Ф.салитовой; 
«Татарская народно-песенная культура 
нового времени: проблемы традицион-
ного мышления и жанровой атрибуции» 
(2005) Э.каюмовой; «национальные 
мелодии. Татаро-тюркские мелодии (по 
материалам султана Габяши)» (2002), 
«Традиционные духовые музыкаль-
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ные инструменты Волго-камья» (2006) 
Г.макарова. В этих исследованиях пред-
ставлены многие классические образцы 
татарского музыкального фольклора 
и зафиксирована народная манера их 
исполнения. В трудах, посвященных 
профессиональной музыке, вводятся в 
научный оборот ценнейшие материа-
лы о жизни и творчестве выдающихся 
деятелей татарской культуры, анализи-
руются их произведения по признакам 
жанровой принадлежности и стилис-
тического единства, рассматривается 
процесс обогащения татарской музыки 
выразительными средствами мирового 
музыкального искусства.

Традиции исследования татарского 
народного декоративно-прикладного 
искусства, заложенные в свое время ис-
кусствоведом п.м.дульским, историка-
ми н.и.Воробьевым, н.Ф.калининым, 
А.п.смирновым, Г.В.Юсуповым, ху-
дожником п.Г.сперанским, после 
организации в 1968 г. в иЯли отдела 
искусства были успешно продолжены  
Ф.Х.Валеевым. За период работы с 1968 
по 1973 г. им был собран и систематизи-
рован значительный материал по татар-
скому народному искусству, который 
позднее влился в такие труды, как древ-
нее и средневековое искусство сред-
него поволжья и приуралья» (1975), 
«Архитектурно-декоративное искусст-
во казанских татар (сельское жилище)» 
(1975), «народное декоративное искус-
ство Татарстана» (1984), «древнее ис-
кусство Татарии» (1987, в соавторстве с 
Г.Ф.Валеевой-сулеймановой).

Область исследований татарско-
го изобразительного и декоративно-
прикладного искусства в конце 1970-х 
гг. расширилась благодаря работам 
д.к.Валеевой, Г.Ф.Валеевой-сулейма-
новой, Ф.Ф.Гуловой. В книгах «искус-
ство волжских булгар (X – начало XIII 
вв.)» (1983), «монументально-декора-
тивное искусство советской Татарии» 
(1984), «декоративное искусство Та-
тарстана (1920-е – начало 1990-х гг.)» 
(1995), «Татарская народная вышивка» 
(1980), «Татарская национальная обувь 
(искусство кожаной мозаики)» (1983) 

конкретизируется и обогащается общая 
картина развития искусства евразии 
с древнейших времен до наших дней, 
раскрывается проблема взаимоотно-
шения народных художественных тра-
диций и современного декоративного 
искусства.

В 2007 г. на базе отдела искусст-
воведения был создан новый отдел –  
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, руководителем 
которого стала кандидат искусствове-
дения Р.Р.султанова. ученые отдела 
ставят перед собой задачу рассматри-
вать искусство республики как целост-
ное явление с учетом закономерностей 
и особенностей его развития на разных 
исторических этапах, с точки зрения 
эволюции его стилевого своеобразия, 
взаимодействия с искусством других 
народов, прежде всего тюркских, опре-
деления его места в мировой художест-
венной культуре.

Впервые в искусствоведении Та-
тарстана ведется систематизированное 
исследование истории сценографии та-
тарского театра, татарского театрально-
го костюма; искусство волжских булгар 
изучается в контексте искусства тюрк-
ских и финно-угорских народов евра-
зии; выявляются национальные и реги-
ональные особенности архитектуры и 
градостроительства Татарстана.

В перспективе – издание 2-томно-
го труда «искусство книги Татарстана» 
(XVIII–XX вв.), многотомного биобиб-
лиографического словаря «Художни-
ки Татарстана. ХХ век», включающего 
мастеров Татарстана и татарской диа-
споры.

В 2007 г. в иЯли был создан само-
стоятельный отдел – отдел рукописей, 
научный и архивный фонд (мирасха-
нэ). его заведующим стал известный ар-
хеограф, доктор наук м.и.Ахметзянов. 
В сокровищнице отдела хранится более 
170 личных архивов известных татар-
ских писателей, композиторов, теат-
ральных деятелей и т.д.; более 7 тысяч 
рукописных книг, более 3 тысяч редких 
книг, несколько десятков тысяч руко-
писей. Все это – уникальная источни-
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коведческая база для специалистов гу-
манитарного профиля. среди единиц 
хранения – материалы не только по 
древней литературе, но и по медици-
не, астрологии, юриспруденции, в том 
числе по мусульманскому правоведе-
нию. достойны внимания документы, 
написанные на различных восточных 
языках, особенно на арабском и пер-
сидском, многие из них имеют прямое 
отношение к татарской литературе и 
культуре. с целью создания наиболее 
благоприятных условий для хранения 
материалов отделу рукописей, научно-
му и архивному фонду решением руко-
водства республики и Академии наук 
РТ в 2008 г. были выделены помещения 
в здании манежа в казанском кремле. 
поскольку фонды отдела пополнились 
большим количеством музыкально-эт-
нографических записей, материалами 
по музыкальному искусству татарского 
народа, в 2011 г. отдел был реорганизо-
ван в центр письменного и музыкально-
го наследия (заведующий – доктор наук 
Р.Ф.исламов). сейчас Центр пережи-
вает новый этап развития, связанный с 
оснащением его современными техни-
ческими средствами, позволяющими в 
перспективе вводить имеющиеся мате-
риалы в компьютерную сеть.

сотрудники отдела выполняют 
большую работу по введению в оборот 
рукописей, документов, фактов, име-
ющих прямое отношение к татарской 
национальной культуре. среди значи-
мых публикаций последнего времени, 
подготовленных учеными центра, сле-
дует назвать книги м.и.Ахметзянова: 
«Татарские шеджере. 1 кн.» (1995), 
«Татарская рукописная книга» (2000), 
«история села большой менгер» 
(2000), «ногайская Орда: истори-
ческое наследие татарского народа» 
(2002), «мирасханэ: указатель фондов 
и коллекций» (2005), «просвещение, 
археографические изыскания» (2009), 
«касимовские татары (по генеалоги-
ческим и этнографическим материа-
лам) (2010), «Татарская археография. 
Отчеты о результатах археографичес-
ких экспедиций (1972–2010 гг.)». Ч.1 

(2011); с.м.Гилязутдинова: «Описание 
рукописей на персидском языке из хра-
нилища института языка, литературы и 
искусства». Вып.1–3 (2002 , 2006, 2007).

В 1941 г. институт языка и литера-
туры расширил свои функции и стал 
институтом языка, литературы и ис-
тории. постепенно сектор истории 
разросся: появились самостоятельные 
отделы археологии, этнографии, ис-
тории общественной мысли, свода па-
мятников, татарской энциклопедии. 
Таким образом, история этих отделов, 
а по сути – вся современная татарская 
историческая наука и энциклопедис-
тика, выражаясь образно, «вышли из 
шинели» иЯли.

Отдел истории был создан в фев-
рале 1941 г., в первые послевоенные 
годы в отделе работали А.н.Григорьев, 
А.А.Тарасов, е.и.Чернышов, Х.Г. Ги-
мади, н.Ф.калинин, н.и.Воробьев.

практически с самого начала в от-
деле, помимо основного, базового 
направления, разрабатывались архео-
логические, этнографические и даже 
общественно-философские темы, уде-
лялось большое внимание истории 
Татарстана. В конце 1980-х гг., когда 
открылись возможности для изучения 
истории нации, отдел стал координа-
ционным центром по решению науч-
ных проблем в масштабах всего сред-
неволжско-уральского региона.

национальный центр археологи-
ческих исследований им. А.Халикова, 
ныне являющийся одним из важней-
ших подразделений института истории 
Ан РТ, также берет начало в иЯли им. 
Г.ибрагимова – с 1942 г. в связи с де-
ятельностью н.Ф.калинина, который 
организует планомерные археолого-
этнографические обследования терри-
тории РТ. Это имело принципиальное 
значение для формирования археоло-
гии Татарстана и среднего поволжья. 
В 1962 г. археологическая группа под 
руководством н.и.Воробьева была 
преобразована в сектор археологии и 
этнографии, который с 1965 г. возгла-
вил А.Х.Халиков. В период его работы 
произошел количественный и качест-
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венный рост числа археологов, расши-
рился круг исследовательских задач.

Археологами за период работы в 
иЯли были сделаны крупные открытия 
в изучении прошлого урало-поволжья. 
Особое место в этом ряду занимает со-
здание археологической карты Татарс-
тана, составление которой началось в 
1945 г. по инициативе н.Ф.калинина. 
Результатом многолетней работы ста-
ла изданная 6-томная карта (1988), со-
держащая описание около 5 тысяч ар-
хеологических памятников. Это была 
первая подобная монографическая 
работа в бывшем сссР. коллектив ар-
хеологов (п.н.старостин, Ф.Ш.Хузин, 
е.п.казаков, Т.А.Хлебникова, Р.с. Га-
бяшев, Г.В.Юсупов) в 1994 г. был удос-
тоен Государственной премии РТ в об-
ласти науки и техники.

Отдел этнологии нынешнего инс-
титута истории Ан РТ как самостоя-
тельное научное подразделение начал 
свою деятельность в 1987 г., выделив-
шись из сектора археологии и этно- 
графии, существовавшего в иЯли им. 
Г.ибрагимова с 1961 г. Группой эт-
нографов в разные годы руководили 
н.и.Воробьев (до 1967 г.), Г.м. Хиса-
мутдинов (1967–1972), Р.Г. мухамедова 
(1972–1986). Одним из крупнейших до-
стижений этнографов иЯли стала кол-
лективная монография «Татары сред-
него поволжья и приуралья» (1967), 
подготовленная под руководством 
н.и.Воробьева. В книге нашли осве-
щение важнейшие стороны истории и 
этнографии народа (происхождение, 
численность, размещение и т.д.), обще-
ственных и семейных отношений, хо-
зяйственной, материальной и духовной 
культуры, народного творчества. Этот 
труд стал важным событием в культур-
ной жизни татарского народа.

В апреле 1975 г. в иЯли им. 
Г.ибрагимова было создано самостоя-
тельное научное подразделение – сек-
тор истории общественной мысли (с 
1993 г. – отдел истории общественной 
мысли и исламоведения). инициатором 
создания и его первым руководителем в 
течение 11 лет (1975–1986) был доктор 

философских наук Я.Г.Абдуллин. при-
оритетным направлением исследова-
ний в отделе стало изучение татарской 
общественно-политической и фило-
софской мысли конца XVIII – начала 
ХХ века. практически впервые были 
проанализированы философские и бо-
гословские труды таких крупных та-
тарских мыслителей, как Г.курсави, 
Ш.марджани, м.бигиев, к.насыри, 
Г.баязитов, Р.Фахретдинов. были на-
писаны первые серьезные исследова-
ния по джадидизму, татарской просве-
тительской мысли, мусульманскому 
реформаторству, истории средневеко-
вой татарской общественно-философ-
ской мысли.

В 1989 г. в составе иЯли Г. ибра-
гимова была создана временная твор-
ческая группа, в начале 1990 г. она была 
преобразована в хозрасчетный отдел 
свода памятников истории и культу-
ры республики (руководитель – доктор 
наук Ю.и.смыков), в котором скон-
центрировалась работа по подготовке и 
изданию «Атласа историко-культурно-
го наследия РТ». сотрудниками отдела 
были исследованы районы Татарстана, 
выявлены, зафиксированы и паспорти-
зованы все наиболее значимые объекты 
историко-культурного наследия, опуб-
ликовано более 20 монографий. Также 
были исследованы татарские населен-
ные пункты в 15 регионах России. по 
сути, отдел свода памятников иЯли 
Г.ибрагимова в 1989–1997 гг. заложил 
основы научного памятниковедения в 
Татарстане.

В середине 1990-х гг. в обществе про-
изошли большие изменения, и появи-
лась реальная возможность создания на 
базе иЯли новых институтов. ныне са-
мостоятельные научные учреждения –  
институт истории им. Ш.марджани 
и институт Татарской энциклопедии 
Ан РТ – вышли из стен иЯли им. 
Г.ибрагимова. Таким образом, наш 
институт дал жизнь двум новым учреж-
дениям гуманитарного направления, 
одновременно сохранив свою самобыт-
ность и многопрофильность. базовый 
институт языка, литературы и истории 
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стал называться институтом языка, ли-
тературы и искусства им. Г.ибрагимова, 
сохранив прежнюю аббревиатуру.

богатый исследовательский опыт 
ученых института языка, литературы 
и искусства им. Г.ибрагимова, унас-
ледовавших лучшие традиции отечест-
венной и национальной гуманитарной 
науки, является благотворной школой 
для воспитания достойной смены. по-
нимая это, еще в 1946 г. при институ-
те была открыта аспирантура. сегодня 
здесь проходят послевузовскую профес-
сиональную подготовку аспиранты оч-
ной и заочной форм обучения по шести 
специальностям: литература народов 
РФ (татарская литература), языки на-
родов РФ (татарский язык), фолькло-
ристика, театральное искусство, музы-
кальное искусство, изобразительное, 
декоративно-прикладное искусство и 
архитектура.

В институте созданы все условия для 
выпускников аспирантуры – будущих 
диссертантов. с 1981 г. при иЯли фун-
кционирует совет по защите кандидат-
ских, а с 1998 г. – докторских диссер-
таций по специальностям «литература 
народов РФ (татарская литература)», 
«языки народов РФ (татарский язык)» и 
«фольклористика». За эти годы в иЯли 
получили ученую степень около 280 че-
ловек, более 20 из которых получили 
докторскую степень. Все они ведут ак-
тивную научную и общественную де-
ятельность в Татарстане и в других ре-
гионах Российской Федерации. В этой 
связи открываются новые возможности 
для активизации научных исследова-
ний, прежде всего в области изучения 
духовно-культурного наследия наро-
дов Татарстана и других республик и 
областей России. В последние годы 
в институте защищались соискатели 
из башкортостана, сибири, йошкар-
Олы, саранска, ижевска, ульяновска 
и др. Таким образом, иЯли стал цен-
тром притяжения для ученых-тюрколо-
гов всего Волжско-уральского региона 
РФ.

Работу любого научно-исследо-
вательского учреждения невозмож-

но представить без тесных контактов, 
плодотворного, взаимообогащающего 
сотрудничества с профильными нии 
и вузами. и в этом отношении в иЯли 
ведется самая активная работа. Только 
в последние годы установлены и под-
писаны соглашения о сотрудничестве с 
академическими структурами и вузами 
москвы, санкт-петербурга, удмуртии, 
мордовии, марий Эл, Чувашии, Тувы, 
казахстана, украины и др.

ученые института поддерживают 
деловые контакты с Турецким линг-
вистическим обществом, стамбуль-
ским государственным университетом, 
билкентским университетом Турции, 
турецким обществом «новая Турция», 
институтами по изучению тюркского 
мира стамбульского, Эгейского уни-
верситетов (г.измир), Южнокалифор-
нийским, Висконсинским университе-
тами (сША) и др.

Важным звеном научно-исследова-
тельской работы, эффективной формой 
пропаганды достижений науки, укреп-
ления связей являются конференции, 
симпозиумы, совещания и т.д. Они про-
водились в иЯли в далекие 1940-е гг. и 
стали устойчивой традицией его сегод-
няшней многогранной деятельности. За 
более чем 70 лет существования инсти-
тута здесь проведено более 300 крупных 
научно-теоретических конференций по 
важнейшим проблемам исторической 
науки, языкознания, литературоведе-
ния, фольклористики, искусствозна-
ния с широким привлечением научной 
общественности Татарстана, видных 
ученых из городов и регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Такие встречи – это еще и возмож-
ность наладить новые научные контак-
ты, сотрудничество. Только в последние 
годы были проведены такие крупные 
научные форумы, как международный 
симпозиум «искусство войлока в тюрк-
ском мире: история и современность» 
(2009); выставка «Татарский шамаиль: 
слово и образ» в Государственном музее 
искусства народов Востока (москва, 
2009); международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные про-
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блемы современной фольклористики» 
(2009); Годичное собрание Российско-
го комитета тюркологов и обсуждение 
проблемы «синтаксические конструк-
ции» (2009), международная научно-
практическая конференция «наследие 
Габдуллы Тукая в контексте нацио-
нальных культур» (2011).

продолжая традиции предыдущих 
поколений ученых, эффективно ис-
пользуется такая форма сбора материа-
лов, как полевые исследования. В пос-
ледние годы в институте возобновились 
комплексные экспедиции в районы Та-
тарстана и регионы РФ, где компактно 
проживает татарское население, – кур-
ганскую, Тюменскую области сибири, 
в башкортостан, марий Эл, пермский 
край, Оренбургскую область и т.д. Ре-
зультатом таких экспедиций становятся 
коллективные сборники серии «из со-
кровищницы научных экспедиций», в 
которых исследуемый район или реги-
он предстает во всем многообразии сво-
ей духовной и материальной культуры: 
языка, песен, обрядов, фольклорных 
жанров, ремесел и т.д. уже подготовле-
ны и изданы три сборника, посвящен-
ные Актанышскому и Апастовскому 
районам РТ, нижегородской области.

институт языка, литературы и ис-
кусства им. Г.ибрагимова Ан РТ унас-
ледовал и приумножил наилучшие тра-
диции татарской гуманитарной науки 
по исследованию истории, просвеще-

ния и культуры татарского народа, за-
ложенные Академическим центром, 
успешно функционировавшего в 20-е и 
30-е гг. ХХ века. В непростые для науки 
годы ученые института неустанно про-
должали проводить исследования, на-
правленные на сохранение и изучение 
духовных ценностей татарского народа, 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области татароведения.

сегодня институт является одним 
из ведущих научно-исследовательских 
учреждений, входящих в систему татар-
станской академической науки.

коллектив иЯли живет в атмос-
фере плодотворной научно-исследова-
тельской деятельности и творческого 
сотрудничества, нацеленный на конк-
ретные задачи, стоящие перед нацио-
нальной гуманитарной наукой.

создание Академии наук Респуб-
лики Татарстан вдохнуло новые силы 
в развитие и углубление традиционных 
для института направлений. В совре-
менных условиях развития общества 
перед иЯли стоят важные задачи. В 
первую очередь – это сохранение, изу-
чение и всестороннее развитие родного 
языка, национальной идентичности и 
культуры. и нет сомнений, что инс-
титут, который уже давно перешагнул 
рамки чисто научного учреждения и 
превратился в центр большой обще-
ственной значимости, успешно спра-
вится с этими задачами.




