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сТановленИе И развИТИе ГосУДарсТвенносТИ 
ТаТарсКоГо нароДа в 1920-1930-е гг. 

А.М. Валиев, кандидат исторических наук

совсем недавно республика от-
метила примечательную дату в сво-
ей истории – 90-летнюю годовщину 
образования Тасср. Конечно, в све-
те тех существенных ограничений, в 
рамки которых была поставлена ав-
тономия к концу советского периода 
истории, указанная дата в последние 
два десятилетия, со времени приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете, утратила определенную 
часть значимости и важности. И тем не 
менее хотелось бы обозначить многие 
как положительные, так и негативные 
моменты, которые дали татарскому на-
роду первые два десятилетия сущест-
вования автономной республики.

становлению автономии способс-
твовал ряд предпосылок. падение 
российской империи, распад ее на ряд 
самостоятельных государств создали 
благоприятные условия для движения 
татар за возрождение некогда попран-
ной государственности. Кроме того, 
необходимо учитывать наличие у них 
опыта создания могущественных го-
сударств в прежний период своей ис-
тории (имеются в виду волжская Бул-
гария и Казанское ханство), а также 
экономически и политически активной 
буржуазии, высокообразованной ин-
теллигенции и мусульманского духо-
венства в качестве консолидирующих 
компонентов нации.

Конечно, следует признать, что го-
сударственность татарского народа в 
итоге оказалась существенно урезан-
ной в управленческом и территори-
альном плане. причем территориаль-

ные рамки автономии по мере успехов 
большевиков в Гражданской войне 
имели тенденцию к заметному умень-
шению. например, по первоначаль-
ному проекту штата «Идель-Урал», 
борьбу за осуществление которого 
вели лидеры национального собрания 
(Миллэт Меджлис) тюрко-татарского 
населения внутренней россии и си-
бири, предполагалось возрождение го-
сударственности татарского народа на 
почти 220 тыс. кв. км территории. на-
циональное собрание начало работать 
20 ноября 1917 г. в г. Уфе, т.е. вскоре 
после октябрьской революции, и дейс-
твовало до 11 февраля 1918 г. однако 
с самого начала указанный форум за-
нял ярко выраженную антисоветскую 
позицию, что предопределило его пе-
чальную судьбу. проект Центрального 
бюро коммунистических организаций 
народов востока предлагал становле-
ние национальной государственности 
на территории примерно 130 тыс. кв. 
км. в конечном итоге оба варианта 
были отвергнуты большевистским ру-
ководством. видимо, оно опасалось 
создания в самом центре вновь образо-
ванного рсФср большого мусульман-
ского государственного образования, 
имевшего выход к мусульманским рес-
публикам Центральной азии. поэтому 
татары и башкиры получили отдельные 
автономные образования и лишились 
прямого выхода к Туркестану, кото-
рый был закрыт для них оренбургской 
областью. Территория же Татарской 
республики составила лишь 68 тыс. кв. 
км и охватила менее 1,5 млн. татарс-
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кого населения из общего количества 
4,2 млн. проживавших в россии, т.е. 
немногим более 1/3. в управленчес-
ком плане ряд таких важнейших сфер, 
как внешнеполитическая деятельность 
и внешняя торговля, целиком оказался 
в компетенции центральных органов 
рсФср. в аналогичном положении 
оказались народные комиссариаты 
продовольствия, финансов, совета на-
родного хозяйства, отделы труда и пу-
тей сообщения, рабоче-крестьянская 
инспекция, Управление почт и теле-
графов, оставшиеся в непосредствен-
ном подчинении соответствующих 
народных комиссариатов рсФср с 
обязательством исполнения распоря-
жений и инструкций последних. Ко-
миссариаты просвещения, юстиции, 
здравоохранения, социального обес-
печения, земледелия и внутренних дел 
были автономны в своих действиях, но 
ответственны непосредственно перед 
всероссийским ЦИК1.

Тем не менее создание Тасср в 
истории татарского народа нельзя не-
дооценивать. Государственность татар 
была локализована на одной, пусть и 
достаточно небольшой, территории. 
в начальный период существования 
автономии в рамках данной терри-
тории татарский народ получил воз-
можности для всестороннего разви-
тия своего языка, культуры, религии. 
образование Тасср в политическом, 
экономическом и культурном плане 
увенчало эпоху «первого Татарского 
ренессанса». возможны разные мне-
ния по поводу временных рамок этого 
возрождения. есть ряд оснований по-
лагать, что начало его следует отнести 
ко времени первой российской рево-
люции, когда татарский народ, до той 
поры подвергавшийся национальному, 
религиозному и социальному гнету, 
получил возможности для развития 
своей культуры, формирования своей 
полноценной политической и эконо-
мической элиты2.

само существование автономии на-
чалось в очень сложный для татар мо-
мент. Дело даже не столько в том, что 

хозяйство Тасср сильно пострадало 
от многих лет военных реквизиций и 
боевых действий на ее территории. И, 
конечно же, сыграли свою резко отри-
цательную роль химерические планы 
большевиков по стремительному ис-
коренению товарно-денежных отно-
шений. однако в плане отстаивания 
национальных интересов первое пра-
вительство Тасср, которое возгла-
вил с.саид-Галеев, не предпринимало 
действенных мер, целиком и полно-
стью подчиняясь указаниям больше-
вистского руководства. в результате 
продовольственные ресурсы молодой 
республики беспощадно выколачива-
лись для снабжения промышленных 
центров страны3. последовал ужаса-
ющий голод 1920–1921 гг., привед-
ший к управлению автономией новую 
команду истинных патриотов своего 
народа и республики. во главе пра-
вительства Татарстана становится  
Кашшаф Мухтаров. видное место в 
его правительстве занимали Гасим 
Мансуров, Юнус валидов, Микдат 
Брундуков, ариф енбаев. Их взгля-
ды разделял председатель ТатЦИКа 
рауф сабиров4.

наиболее серьезно от голода пост-
радала татарская часть населения, ме-
нее развитая в экономическом отноше-
нии. основной причиной столь тяжких 
последствий являлась экономическая 
отсталость, по сравнению с русским, 
татарского крестьянства. в 1920-е гг. 
основная масса татарского населения 
продолжала проживать в сельской 
местности. в экономическом плане 
татарское крестьянство по ряду важ-
нейших показателей (обеспеченность 
посевами, землей, скотом, уровень то-
варности хозяйства и т.д.) существен-
но отставало от других национальных 
групп крестьянства, в частности, рус-
ского5.

поэтому на протяжении 1920-х гг. 
руководство республики предприни-
мало энергичные меры для поднятия 
экономического уровня, а также разви-
тия языка и культуры татарского наро-
да. в конце 1922 г. ТатЦИК утвердил 



 44

3’2010 Научный Татарстан

инструкцию «о реализации татарского 
языка». происходило последователь-
ное внедрение татарского языка в де-
лопроизводство. ежегодно на протя-
жении 1921–1927 гг. более усиленным 
темпом росло количество татарских 
судебных участков, судей, следовате-
лей и заседателей из числа татар. на 
протяжении 1920-х гг. медленно, но 
верно шел процесс коренизации ап-
парата советских и иных учреждений, 
т.е. увеличения в них доли татарских 
работников6.

в экономической сфере после изда-
ния земельного кодекса интенсивны-
ми темпами велось землеустройство7. 
переселение на земли государственно-
го земельного фонда велось, главным 
образом, для татар и представителей 
национальных меньшинств, так как 
они в меньшей степени, чем русские, 
были обеспечены землей8. в широких 
масштабах была организована агро-
номическая помощь крестьянству, 
прежде всего татарскому. Из 197 по-
казательных огородов, заложенных 
в 1923–1926 гг., 140 приходилось на 
татарские селения9. Из года в год быс-
трее рос процент участия татар и в ос-
новном в виде кооперации в деревне –  
сельскохозяйственной кооперации. 
еще более высокий процент роста та-
тары имели по кустарно-промысловой 
кооперации10. в 1920-е гг. увеличился 
приток в Казань татарского населения. 
если в 1920 г. татары составляли всего 
21,9% жителей города, то в 1926 г. − 
уже 25,7% (44 тыс. человек).

впечатляющие результаты были 
достигнуты в сфере образования. К 
1928 г. увеличилась численность не 
только татарских школ и учащих-
ся в них. Татарское население имело 
больше школ, чем русское. Татарские 
школьники в школах I ступени состав-
ляли в 1927/28 учебном году 54,3% от 
общего числа учащихся, тогда как по 
переписи 1926 г. доля татар среди на-
селения республики составляла 48,8%. 
вследствие принимаемых мер процент 
татар в вузах вырос почти в 2 раза – с 
5,1 до 9,9%11.

Из года в год росло число татарс-
ких детских садов и других дошколь-
ных учреждений, увеличившись за 
1925–1928 гг. более чем в 2 раза. 
вместе с тем количество татарских 
детей в указанных учреждениях рос-
ло гораздо медленнее, так как сами 
учреждения сосредоточивались, глав-
ным образом, в городах и рабочих 
центрах, где преобладало русское на-
селение. сеть лечебных учреждений в 
татарских деревнях росла быстрее, и 
ее охват достиг в 1927 г. по сельским 
больницам 34,5% от общего числа по-
селений, амбулаториям – 46,1%, пун-
ктам – 56,4%12.

значительные успехи были достиг-
нуты в сфере культуры. сезон 1925/26 г. 
стал юбилейным в развитии татарско-
го театра, главным режиссером кото-
рого являлся К. Тинчурин. в составе 
театра в этот период блистали такие 
замечательные актеры, как М. Мутин, 
з. султанов, Б. Тарханов, Ш. Шамиль, 
с. айдаров, х. Уразиков, Г. Болгарс-
кая, Ф. Ильская, а. арапова. под ру-
ководством композитора салиха сай-
дашева был организован оркестр из 
семнадцати музыкантов. в эти годы 
были поставлены такие интересные 
спектакли, как «Без ветрил», «Голу-
бая шаль», «американец», «Малень-
кий брат» К.Тинчурина, «переселе-
ние» н. Исанбета, «старик Камали», 
«заблудшая девушка», «Безземель-
ные», «хусаин Мирза» Ф. Бурнаша, 
«Галиябану» М. Файзи, «Фатхулла 
хазрат» Ф. амирхана. Крупным успе-
хом музыкального искусства явилась 
первая татарская опера «сания», пос-
тавленная на сцене Татарского госу-
дарственного академического театра к 
годовщине 5-летия Тасср. на 1920– 
1930 гг. приходится время форми-
рования музыкального стиля татар-
ской массовой и лирической песни в 
творчестве с. сайдашева, М. Муза-
фарова, Дж. Файзи, з. хабибуллина, 
Ф.яруллина, а. Ключарева. наиболее 
заметным среди молодых литераторов 
этого периода был поэт, прозаик и дра-
матург хади Такташ (1901–1931)13.
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Таким образом, правительство Каш- 
шафа Мухтарова стало первым в со-
ветской истории правительством, де-
ятельность которого была направлена 
на улучшение социально-экономичес-
кого и культурного положения татар-
ского населения, а также повышения 
статуса татарского языка путем внед-
рения его в делопроизводство.

однако ситуация резко изменилась 
после поражения лидера татарских 
коммунистов – М. султан-Галиева – в 
противостоянии со сталиным. султан-
Галиев отстаивал право автономных 
республик рсФср на равноправное 
участие в создаваемом ссср. под-
держивавшие его руководители Та-
тарстана (К. Мухтаров, Б. Мансуров,  
Г. енбаев) в 1924 г. были сняты со 
своих постов и переведены на работу 
в Москву на незначительные должнос-
ти. во второй половине 1920-х гг., как 
мы видели, эта политика по инерции 
еще имела свое продолжение. однако 
крутой перелом в судьбах татарского 
народа наметился окончательно и бес-
поворотно. в 1927 г. татарский алфа-
вит путем «сверху» был переведен с 
арабской графики на «латиницу», что 
привело к потере огромного пласта 
многовекового мусульманского куль-
турного наследия.

Дальнейшая история татарского 
народа связана с эпохой коллективи-
зации и индустриализации. в период 
сплошной коллективизации в резуль-
тате так называемых перегибов огром-
ное количество крестьянских хозяйств 
было лишено земельных наделов, иму-
щества, инвентаря и скота. Массовые 
репрессии и высылка применялись не 
только по отношению к крестьянам, 
но и к местным партийным работни-
кам, которые, по мнению Москвы, не 
проявляли необходимой твердости и 
рвения в конфискации хлеба. Тем не 
менее, несмотря на классовую направ-
ленность новой политики государства, 
в татарских районах продолжала со-
храняться определенная корпоратив-
ная взаимная поддержка. Так, напри-
мер, председатель одного из колхозов 

республики зарипова, председатель 
сельсовета М. Юсупова и бригадир  
Ш. зайнуллин были отданы под суд 
только за то, что роздали колхозный 
хлеб голодающим колхозникам.

в годы проведения коллективиза-
ции в районах республики огромную 
власть, даже большую, чем руково-
дители хозяйств, приобрели предста-
вители политических (карательных) 
органов. Это создало почву для мно-
гочисленных злоупотреблений с их 
стороны в отношении крестьянского 
населения вообще, и руководителей 
хозяйств в частности. сплошь и рядом 
имели место факты издевательства от-
ветственных партийных, советских и 
иных работников над колхозниками. 
закономерным ответом на творив-
шиеся в деревне в этот период безза-
кония стало широко развернувшееся 
антиколхозное движение. в татарских 
деревнях зажиточные крестьяне и ду-
ховенство использовали в своей борь-
бе религиозные чувства колхозников. 
активную антиколхозную работу 
проводило Мусульманское Духовное 
Управление, находившееся в г. Уфе. 
в целом ряде селений представители 
Управления своей работой добивались 
ослабления работы по хлебозаготов-
кам, засыпке семян, мобилизации де-
нежных ресурсов.

отношения власти и религии пос-
ле прихода к власти большевиков ни-
когда не были безоблачными. хотя, 
например, в 1920-е гг. руководство 
Татарстана, видимо, пыталось исполь-
зовать часть духовенства при прове-
дении тех или иных государственных 
мероприятий. Так, султан-Галиевым 
была выпущена брошюра «о методах 
антирелигиозной работы среди му-
сульман». в ней он разделяет татарс-
ких мулл на две категории. одних он 
называет «черными», других «красны-
ми». «Красные» муллы являлись, по 
султан-Галиеву, сторонниками рево-
люции. поэтому, полагал он, в усло-
виях советской власти и диктатуры 
пролетариата их не только не следует 
отталкивать, но, наоборот, необходимо 
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всячески использовать14. Указанная те-
ория «красных» и «черных» мулл поз-
же была развита Г.Г.Мансуровым15.

Ислам в качестве идеологической 
основы татарского общества про-
должал сохранять прочные позиции 
вплоть до начала широкомасштабной 
антирелигиозной кампании, организо-
ванной советским государством в кон-
це 1920-х – 1930-х гг. Этому отчасти 
способствовало очень тяжелое поло-
жение в сфере народного образования, 
которое складывалось в 1920–1930-е гг.  
в сельской местности Татарской рес-
публики, где основную массу насе-
ления составляли татары. остроту 
ситуации характеризуют следующие 
слова, опубликованные в периодичес-
кой печати того времени: «…никак 
нельзя отрицать того факта, что 70% 
деревенских учителей не имеют педа-
гогической подготовки, что их образо-
вательный ценз не превышает уровня 
знаний той же начальной школы, где 
они преподают, что занятия с детьми 
происходят не в школьных зданиях, а 
в грязных деревенских хатах, без парт, 
без столов, просто на полу, без всяких 
учебных пособий и принадлежностей, 
и что на почве нищенского существо-
вания советской школы быстрейшим 
темпом нарастают религиозные шко-
лы с их неизбежным антисоветским 
влиянием. И если при таком состоянии 
местный бюджет может выделить на 
хозяйственное обслуживание и обору-
дование школы не свыше трех рублей 
в учебный месяц на комплект, то вряд 
ли найдется оптимист, который риск-
нет утверждать, что при таком положе-
нии аппарата просвещения возможно 
рассчитывать на быстрое повышение 
культурного уровня населения Тр и 
особенно татарской его части»16.

приведенная выше выдержка на-
глядно демонстрирует как слабость 
советской школы с ее светской направ-
ленностью, так и сохранение прежних 
прочных позиций религиозного обра-
зования среди татар.

Более того, соблюдение религи-
озных правил и норм имело широкое 

распространение в татарской дерев-
не на протяжении первой половины 
1930-х гг. в 1933–1934 гг. отмечались 
массовые случаи соблюдения «Уразы» 
в колхозах и школах Татарстана17. зи-
мой 1934 г. в деревне Кукеево рыбно-
слободского района республики 99% 
колхозниц, 75% колхозников и до 90% 
детей школьного возраста соблюдали 
мусульманский пост – «Уразу». в ука-
занной деревне продолжали полноцен-
но работать две мечети. аналогичное 
положение наблюдалось в деревнях 
айдарове, Юлсудине, ямашеве это-
го же района, где «Уразу» соблюда-
ли 99% колхозниц, 75% мужчин и до 
95% школьников. Такие же факты от-
мечались в Красноборском, пестре-
чинском, агрызском, Мамадышском, 
октябрьском, алексеевском и ряде 
других районов Татарстана. в деревне 
в. старли азнакаевского района в дни 
«Уразы-Байрама» 20% школьников не 
явились на учебу18. в Башкирии объ-
езд духовенством ряда районов привел 
к организации кустовых молений и 
развалу ряда ячеек союза воинству-
ющих безбожников (свБ). например, 
в абзелиловском районе Башкирии в 
ряде сельсоветов многие колхозницы, 
особенно женщины, после посещения 
муфтия шли в правление колхоза и от-
казывались от членства в свБ. влия-
ние религиозных традиций проявилось 
в невыходе на работу в дни «Уразы-
Байрама» в М.-Манаузовском сельсо-
вете.

в ответ на антиколхозную деятель-
ность государство с каждым годом на-
ращивало масштабы антирелигиозной 
работы. с началом коллективизации в 
самом конце 1920-х гг. на мусульман-
ское духовенство обрушилась первая 
полномасштабная волна репрессий19. 
с 1917 по 1934 г. в Татарстане в общей 
сложности было закрыто более 600 
мечетей20. в Башкирии в период ан-
тирелигиозной кампании 1933 г. были 
организованы десятки «безбожных» 
субботников, 378 безбожных ударных 
бригад. всеми видами массовой анти-
религиозной работы в период кампа-
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нии было охвачено 100 тысяч человек, 
выпущено 210 антирелигиозных стен-
газет, организован антирелигиозный 
радио-семинар. в Татарстане в период 
проведения кампании против «Уразы» 
в 1933–1934 гг. в одном только Чел-
нинском районе было организовано 20 
«безбожных» бригад из колхозниц и 
колхозников. в Муслюмовском райо-
не во время весеннего сева было ор-
ганизовано 30 ударных «безбожных» 
бригад. 

Тем не менее в резолюции совеща-
ния по антирелигиозной работе среди 
национальностей Урала и поволжья, 
состоявшегося в г. Казани 28–29 мар-
та 1934 г., отмечалось отсутствие в 
большинстве районов оформленных 
руководящих организаций союза во-
инствующих безбожников (свБ). в 
Башкирии из 45 районов на 1 февраля 
1934 г. имелось только 13 райсоветов 
свБ. Такое же положение наблюда-
лось и в Татарстане, где райсоветы и 
оргбюро свБ работали только в 13 
районах. в результате отсутствия ру-
ководящих районных организаций 
свБ слабо работали и низовые ячейки. 
особенно слабо развертывалась анти-
религиозная учеба на родных языках. 
в Башкирии, по сведениям на 5 фев-
раля 1934 г., из 641 антирелигиозного 
кружка национальных кружков насчи-
тывалось лишь 290. Из 11411 слуша-
телей только 2592 человека являлись, 
как было принято писать в документах 
того времени, «националами»21. 

в тяжелейших условиях, в которых 
пришлось вести свою деятельность му-
сульманскому духовенству в 1930-е гг., 
оно стало приспосабливаться к новым 
реалиям. Так, в 1934 г. в актанышском 
районе муллы «агитировали» за совет-
скую власть в мечети: «законы совет-
ской власти не противоречат учению 
Корана, крепите колхозы, выполняй-
те все виды государственных обяза-
тельств, но в то же время не бросайте 
религию»22. Тем не менее в конечном 
итоге к началу войны религиозные 
организации на территории Татарста-
на были практически ликвидированы. 

оказалась прервана связь мусульман-
ских приходов с Центральным духов-
ным управлением. его структуры на 
территории республики прекратили 
существование23. 

наряду с ликвидацией религиозных 
институтов и утратой ими своего по-
тенциала и рычагов морально-нравс-
твенного влияния, параллельно шел 
процесс стремительного разложения 
фундаментальных основ духовной жиз-
ни татарского народа. Широкие масш-
табы стало приобретать употребление 
спиртных напитков, рукоприкладство 
в отношении односельчан со стороны 
руководства колхозов и совхозов, зло-
употребление ими своим служебным 
положением. в 1935 г. были проведе-
ны ревизии в 4700 сельских советах 
республики. в результате был обнару-
жен 791 случай растрат и хищений24. 
причины этих пагубных явлений 
коренились в недостатках кадровой 
политики эпохи насильственной кол-
лективизации советской деревни. при 
подборе кадров во главу угла ставил-
ся классовый подход. на руководящие 
должности в колхозах назначались, 
как правило, представители бедней-
ших слоев крестьянства, не имевшие 
какого-либо опыта подобной работы. 
специального образования они также 
не имели, предварительно заканчивая 
лишь краткосрочные (одно- или двух-
месячные) курсы председателей колхо-
зов. зачастую данные руководители не 
могли должным образом организовать 
работу в колхозе и нередко использо-
вали свое должностное положение для 
сведения счетов с критиковавшими их 
деятельность односельчанами. отно-
шение же к представителям зажиточ-
ных слоев, имевшим существенные 
навыки в управлении сельским хозяйс-
твом, смекалку, хозяйственную жилку, 
было прямо противоположным. при 
наличии более-менее значительных зе-
мельных наделов, родителей из числа 
мулл или «кулаков», таких крестьян 
лишали избирательных прав, высылали 
за пределы Татарстана. Коренным об-
разом изменилось отношение к работе 
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и со стороны самих крестьян, ставших 
колхозниками. обычными явлениями 
стали их невыход на работу, саботаж 
различных мероприятий государства в 
сельскохозяйственной сфере.

К концу 1920-х гг. во внутренней 
политике Тасср почти окончательно 
исчезает в связи с начавшейся коллек-
тивизацией национальная направлен-
ность. в 1930-х гг. татарский язык в 
административных и судебных учреж-
дениях применялся уже редко. Изу-
чение татарского языка служащими в 
учреждениях прекратилось. рост ко-
личества татар в учреждениях стаби-
лизировался25. 1930-е гг. стали для та-
тарского народа периодом серьезных 
испытаний. в 1939 г. татарский алфа-
вит был вновь преобразован, на этот 
раз из «латиницы» в «кириллицу». Это 
открыло дорогу для дальнейшей уско-
ренной ассимиляции татарского наро-
да.

в 1930-е гг. происходила ломка 
прежних устоев жизни татарского об-
щества, связанная, среди прочего, и с 
ростом участия женщин в производс-
тве, как сельскохозяйственном, так и 
промышленном. в годы первых пя-
тилеток наблюдался неуклонный сис-
тематический рост женского труда в 
промышленности. в крупной промыш-
ленности Тасср процент женщин к 
общему числу рабочих и служащих к 
1939 г. превысил 50%. аналогичное 
положение складывалось и в сельском 
хозяйстве республики. в колхозах и 
совхозах женщины так же, как и в го-
роде, успешно овладевали сложными 
профессиями. сотни колхозниц – бри-
гадиров, трактористок, комбайнеров –  
участвовали в социалистическом со-
ревновании за высокую урожайность. 
в колхозном производстве в Тасср 
было занято к 1938 г. 425620 женщин, 
что составляло 52,2% от числа колхоз-
ников старше 16 лет, принимавших 
участие в работе колхозов. Из года в 
год увеличивалась подготовка кадров 
высшей и средней квалификации из 
женщин. К середине 1930-х гг. в Татар-
стане работали 743 женщины-врача, из 

них татарок – 228; женского медицин-
ского персонала – 2337 человек, в том 
числе татарок – 576.

1930-е гг. можно охарактеризовать 
также как эпоху широкомасштабных 
репрессий против политической элиты 
и интеллигенции Татарстана. одной из 
жертв набиравшей обороты сталинской 
системы террора стал М.х. султан-Га-
лиев, член партии большевиков с июля 
1917 г., активный участник Граждан-
ской войны, член коллегии нарком-
наца и ряда других правительственных 
учреждений. «Дело султан-Галиева» 
стало поводом для проведения репрес-
сий среди различных слоев общества в 
Татарстане. 26 июня 1937 г. в Москве 
был арестован х.з. Габидуллин, пред-
седатель снК (правительства) Тасср 
в 1924–1927 гг. он был расстрелян 
27 сентября 1937 г. в числе репрес-
сированных оказались секретари Та-
тарского обкома партии М.разумов,  
а.К. лепа, Г.М. Мухаметзянов, пред-
седатели снК республики К.а. абра-
мов и а.М. новоселов.

подверглись необоснованным реп-
рессиям и выдающиеся представи-
тели национальной интеллигенции. 
15 февраля 1938 г. были расстреля-
ны х.атласов, р.яруллин, К.Туйкин, 
Б.Фаттахов, Ф.Туйкин, Г.алтынбаев, 
К.Исхаков, с.Уразманов, з.Фаттахов. 
Были репрессированы несколько десят-
ков представителей татарской интел-
лигенции26. среди них следует назвать, 
прежде всего, Галимджана Ибрагимо-
ва – известного татарского писателя и 
общественного деятеля, являвшегося 
в 1920-е гг. одним из руководителей, 
способствовавших развитию татарской 
культуры, автора учебников для татар-
ских школ, возглавлявшего академи-
ческий центр народного комиссариа-
та просвещения республики. он был 
арестован 25 августа 1937 г. Только 
смерть спасла его от трагической учас-
ти других виднейших представителей 
татарской интеллигенции – Г.нигмати, 
Ш. Усманова, х. Туфана, Г. Тулумбай-
ского, Г. Гали и других27. в результате 
этих широкомасштабных репрессий 
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татарской культуре был нанесен ог-
ромный, невосполнимый урон.

негативные изменения в обще-
ственно-политической и экономичес-
кой сфере были завершены переме-
нами в политической жизни страны. 
сложившаяся в 1930-е гг. XX в., в пе-
риод культа личности сталина, чрез-
мерная централизация управления 
страной свела на нет многие прерога-
тивы автономных республик. Консти-
туция Тасср, принятая в 1937 г., уже 
не предусматривала значительной час-
ти полномочий, которыми располагала 
республика ранее.

Таким образом, в 1920–1930-е гг. 
татары и Татарстан прошли очень 
сложный, неоднозначный и противо-
речивый путь в своем развитии. в пер-
вые годы существования автономии 
ее правительством был предпринят 
целый комплекс мер, направленных 
на улучшение социально-экономичес-
кого положения татарского населения, 
развитие его языка и культуры. одна-
ко уже к концу 1920-х гг. националь-
ная направленность отходит на вто-
рой план в деятельности руководства 
Тасср, для которого приоритетным  

становится достижение целей кол-
лективизации и индустриализации. 
поэтому произошедшие в 1920-е гг. 
благотворные изменения в сфере при-
менения татарского языка были фак-
тически аннулированы уже к концу 
1930-х гг. среди негативных момен-
тов периода коллективизации и пер-
вых сталинских пятилеток следует, 
применительно к татарскому народу, 
назвать также следующие. во-первых, 
широкомасштабные репрессии против 
наиболее образованных и влиятельных 
слоев татарского общества – полити-
ческой элиты, интеллигенции, мусуль-
манского духовенства, зажиточного 
крестьянства. во-вторых, двукратную 
смену алфавита, приведшую к потере 
огромного пласта многовекового му-
сульманского культурного наследия 
и открывшую дорогу для дальнейшей 
ускоренной ассимиляции татарского 
народа. И, наконец, в- третьих, стреми-
тельное разложение фундаментальных 
основ духовной жизни татарского на-
рода, которое происходило в результате 
ликвидации религиозных институтов и 
утраты ими своего потенциала и рыча-
гов морально-нравственного влияния.
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Аннотация

в данной статье автор предпринимает попытку осмыслить позитивные и негатив-
ные последствия для татарского народа в результате образования и первых двух де-
сятилетий существования Тасср. Им отмечается, что в первые годы существования 
автономии правительство предприняло целый комплекс мер, направленных на улучше-
ние социально-экономического положения татарского населения, развитие его языка и 
культуры. однако произошедшие в 1920-е гг. благотворные изменения в сфере приме-
нения татарского языка были фактически аннулированы уже к концу 1930-х гг.

Ключевые слова: российская империя, государственность, рсФср, Миллэт Медж-
лис, с. саид-Галеев, голод, татарское крестьянство, К. Мухтаров, М. султан-Галиев, 
К. Тинчурин, театр, культура, сталин, коллективизация, индустриализация, репрессии, 
злоупотребления, ислам, мусульманское духовенство, антиколхозное движение, анти-
религиозная работа, «Ураза-Байрам», политическая элита, интеллигенция, Конститу-
ция. 

Summary

In g�ven ��t�c�e the ��tho� m��e� �n �ttempt to comp�ehend po��t�ve �nd neg�t�ve 
con�eq�ence� fo� the T�t�� peop�e �� � �e���t of fo�m�t�on �nd f���t two dec�de� of the 
ex��tence of the TASSR. The ��tho� not�ce� th�t d���ng the f���t �e��� of the ex��tence of the 
��tonom� �t� gove�nment �nde�too� the who�e �e��e� of me����e�, d��ected to the �mp�ovement 
of the econom�c �nd �oc��� ��t��t�on of the T�t�� pop���t�on, deve�opment of �t� ��ng��ge �nd 
c��t��e. Howeve�, the ����t��� ch�nge� of the twent�e� �n �phe�e of �pp��c�t�on of the T�t�� 
��ng��ge h�d ���e�d� �een c�nce��ed �� the end of 1930.


